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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются   следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»; 

 ▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ); 

▪ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 ▪ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

 ▪ Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

27 января 2023 г. N 72149; 

 ▪ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

 ▪ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный      № 61573); 

 ▪ Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 ▪ Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой, 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.   

▪ Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР» под редакцией Шевченко С.Г., М:-Школьня Пресса», 2004 г. 

 

Адаптированная образовательная программа МБОУ СОШ № 4 (далее АОП ДО) разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования https://fgosreestr.ru/poop/37) и Федеральной адаптированной образовательной 

https://fgosreestr.ru/poop/37
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программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

АОП ДО   направлена на реализацию ключевых функций дошкольного уровня 

образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 

приобщения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные 

условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

АОП ДО включает разделы: целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; 

планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте, а также на этапе 

завершения освоения Программы; системы мониторинга динамики развития обучающихся с 

задержкой психического развития (далее - ЗПР), динамики их образовательных достижений, 

основанной на методе наблюдения. Задачи и планируемые результаты вариативной части 

Программы.  

Содержательный раздел включает задачи обязательной части Программы, содержание 

коррекционно-развивающей работы и пути реализации, совокупные задачи воспитания; 

задачи вариативной части Программы, содержание образовательной деятельности по их 

реализации, совокупные задачи воспитания. В разделе также представлено описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; особенности 

образовательной деятельности, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. В содержательный раздел Программы входит рабочая программа 

воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своего региона, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации Программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС); материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены гибкий режим дня в группах компенсирующей 

направленности, а также календарный план воспитательной работы. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно- нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-  нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы предполагает создание в Организации коррекционной 

образовательной среды и основы для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования 
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МБОУ СОШ № 4 ДО «Колобок» - отдельно стоящее двухэтажное здание, 

расположенное внутри жилого комплекса городского округа. Ближайшее окружение – МБОУ 

СОШ № 4, ДО «Василек», ТЦ «Экобазар». Участок организации озеленен, оснащен верандами, 

имеет спортивную площадку, метеоплощадка. 

Дошкольное отделение – отдельно стоящее двухэтажное здание, рассчитанное на 11 

групп для детей от 2 до 7 лет, в котором имеются: 

 

• Кабинет заместителя директора по дошкольной работе. 

• Музыкальный зал. 

• Физкультурный зал. 

• Кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителей-логопедов). 

• Кабинеты заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 

• Кабинет старшего воспитателя (методический кабинет). 

• Медицинский блок, включающий кабинет врача, процедурную и два изолятора на четыре 

места. 

• Пищеблок. 

 

ДО посещают 294 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. 

• 1 группа раннего возраста от 2 до 3 лет. 

• 2 младшие группы от 3 до 4 лет. 

• 2 средние группы от 4 до 5 лет. 

• 3 старших групп от 5 до 6 лет. 

• 3 подготовительных к школе группы. 

 

В ДО функционируют: 

 

3 комбинированных группы: 

• 2 старшая группа от 5 до 6 лет. 

• 1 подготовительные к школе группы от 6 до 7 лет. 

 

В ДО функционируют: 

 

2 ЗПР группы: 

• 1 старшая группа от 5 до 6 лет. 

• 1 подготовительные к школе группы от 6 до 7 лет. 

 

 Организация укомплектована административно-управленческими кадрами – 100%; 

техническим персоналом - 100%; педагогами - 90%.   

 

На дату утверждения Программы семьи обучающихся в МБОУ СОШ   № 4 ДО 

«Колобок» представлены следующими характеристиками (таблица). 

 

Таблица. Социальный портрет семей обучающихся Организации 

 

Количество 

детей 

294 /100% Неработающих матерей 92 /31,2% 

Из них 

мальчиков 

143 /48,6% Матерей со средним, средним 

спец. образованием 

86/29,2 

Из них девочек 151 /51,3% Матерей с высшим 

образованием 

208 /70,7% 
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Полных семей 278 /94,5% Отцов со средним, средним 

спец. образованием 

85 /28,9% 

Неполных 

семей 

16 /5,4% Отцов с высшим 

образованием 

209/71% 

Семей с 1 

ребенком 

105 /35,7% Семей, проживающих 

отдельно 

290 /82,6% 

Семей с 2 

детьми 

166 /56,4 % Семей, проживающих с 

родителями жены или мужа 

61 /20,7% 

Семей с более 

чем 2 детьми 

23 /7,9% Работающих матерей 202 /68,7% 

 

Участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги, социальные партнеры. Взаимоотношения 

между МБОУ СОШ № 4 ДО «Колобок» и родителями (законными представителями) 

регулируются договором.  

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

  2.1. Пояснительная записка 

   Цель реализации Адаптированной образовательной программы МБОУ СОШ №4: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно- нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-  нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

• реализация содержания АОП ДО; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
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• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - Стандарт) Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека; 

3. Позитивная социализация ребенка; 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы  

 для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР): 

 

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

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

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи). 

2.   Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ЗПР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации и дифференциации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей 

ребенка. 

4.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме индивидуальных и подгрупповых занятий. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 
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обучающихся с ЗПР тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художественно-

эстетическим,  и речевым развитием.  Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ЗПР дошкольного возраста; 

5 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

▪ Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

▪ Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

 

2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

         Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с нарушениями слуха: 

1.Налаживание сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся с нарушениями слуха: организация устанавливает партнерские отношения не 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации (далее - КИ), оказанию психолого- педагогической, сурдологической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центры психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, центры реабилитации 

слуха, сурдологические кабинеты). 

 

2. Индивидуализация дошкольного образования глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся тесно связано с 

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

познавательным и речевым. Содержание образования в каждой 

области тесно связано с другими областями. 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу, при этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающийся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

  Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР): 

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

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

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся 

с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое 

- с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА): 

 

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

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

нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, оказанию 

психолого- педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные медицинские 

центры, неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в 

форме изолированных занятий по модели учебных предметов в школе. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою  адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР): 

 

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

всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на любом 

возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты 

детского развития. 

 

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

значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" у ребенка. 

 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных техниче-

ских средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, чувствительных обла-

стей коры головного мозга и формирования межнейронных связей как основы развития выс-

ших психических функций. 

 

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

ствий. 

 

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

тельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные способы 
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действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа познания. 

 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного поведения. 

 

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

рия социальной компенсации. 

 

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

педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и медицинских мероприятий в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее - 

ИПРА). 

 

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

разовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-педагогической по-

мощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и физического 

развития. 

 

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

педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), патогенеза (механизмов), 

тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического развития ребенка. 

 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, означаю-

щий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на закономерности 

коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих обучающихся со слож-

ными нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и вербальных 

средств с постепенным усложнением различных форм символизации - от реальных предметов 

к предметам-символам, картинкам или барельефам, естественным и специальным жестам, таб-

личкам с написанными словами и фразами, устной, дактильной речи. 

 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда специаль-

ные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у обучающихся 

с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов компенсации, 

так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции нарушений пове-

дения. 

 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и ребенка с 

ТМНР, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (при постепенной 

передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от совместной деятельности к 

совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с помощью или под 

контролем педагогического работника. 

 

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

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально возможной само-

стоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

 

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

зитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его само-

развитии и самоутверждении; 
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16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей заклю-

чается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что каждая об-

разовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по мо-

дели учебных предметов в школе. Содержание образовательной деятельности в каждой обла-

сти тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соот-

ветствует особенностям развития обучающихся с ТМНР дошкольного возраста; 

 

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

стижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образователь-

ную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучаю-

щихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей); 

 

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

ребенка с ТМНР. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР): 

 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с 

ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные 

специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

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

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами 

разных специалистов. 

      Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только 

в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: 
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учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтогенеза". 

При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит 

в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся 

с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 

запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной 

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

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: 

не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей 

и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно- графических 

планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

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

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать 

процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических 

работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей дошкольника. 

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

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
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 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС): 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 

для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, 

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

заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального 

сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная(трудности формирования 

полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на 

мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 

сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и методы, 

включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, условия 

использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой 

человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать 

защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), что часто 

становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

     Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии 

(двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления 

препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 

невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррекции 

аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим 

направлениям. 

     Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 

проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса 
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могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, 

искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью 

согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдельных 

нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно с 

аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и 

сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как 

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

обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 

основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, 

здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях 

более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических 

признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 

гиперкомпенсаторно- аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант 

стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся 

к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. 

Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - психолого-

педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические 

образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 

индивидуального подхода. Подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать: 

- выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико- психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

2.3. Планируемые результаты реализации Программы 

 

    В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного об-

разования. 

       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

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

ющихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

 Планируемые результаты Описание (ссылка) 

2.2.1. 

 

 

Планируемые результаты для обучающихся с нарушением 

слуха к трем годам; 

 

ФАОП п. 10.4.1.4. 

- на этапе  завершения освоения АОП; ФАОП п. 10.4.1.6 

- для обучающихся с КИ к окончанию первоначального 

периода реабилитации; 

- для обучающегося с КИ на этапе завершения освоения 

адаптированной основной образовательной программы 

 

ФАОП п. 10.4.1.7. 

2.2.2. Планируемые результаты для слабовидящих и обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функцио-

нальными расстройствами и нарушениями зрения)  на этапе 

завершения освоения АОП ДО 

ФАОП п. 10.4.2.8. 

2.2.3. Планируемые результаты 

для обучающихся с ТНР: 

-для среднего возраста; 

 

 

ФАОП п.10.4.3.2. 

на этапе завершения освоения АОП ДО ФАОП п.10.4.3.3. 

2.2.4. Планируемые результаты для обучающихся с НОДА: 

- к четырем годам 

 

ФАОП п. 10.4.4.4. 

- к шести годам; ФАОП п. 10.4.4.5. 

 

- на этапе завершения ДО. ФАОП п. 10.4.4.6. 

2.2.5. 

 

 

 

Планируемые результаты для обучающихся с ЗПР: 

- к трем годам 

 

ФАОП п. 10.4.5.2. 

- к пяти годам ФАОП п. 10.4.5.3 

 

- на этапе завершения освоения АОП ДО 

(7-8 лет) 

ФАОП п. 10.4.5.4. 

2.2.6. Планируемые результаты для обучающихся с РАС ФАОП п. 10.4.6. 

2.2.7. Планируемые результаты для обучающихся с ТМНР ФАОП п. 10.4.8. 

 

2.4. Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов  

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.   Система 

мониторинга завершается анализом полученных данных, на основе которых педагоги 

выстраивают взаимодействие с детьми, организуют предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляют Программы, 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. Логопедическое и 

дефектологическое обследование (диагностика) проводится в периодичностью 2 раза в год (в 

начале учебного года и в конце). 

      Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы используются следующие диагностические пособия: 

 

▪ С.Д. Забрамная «От диагностики к развитию»; 

▪ Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду»; 

▪ Забрамная С.Д., Боровик О.В.  «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей» 
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▪ Стребелева Е.А., Мишина  Г.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

Н.Г. Лаврова, И.В. Чеботарева «Педагогическая диагностика в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

 

▪ Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет 

(диагностические задания для всестороннего обследования психологических, 

интеллектуальных, речевых особенностей дошкольника)» 

▪ Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. «Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи»; 

▪ Глухоедова О.С. Активизация речевой деятельности с отсутствием вербальных средств 

общения: монография/ О.С. Глухоедова. 

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

формирования речи детей дошкольного возраста»; 

▪ Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» 

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

Вархотова  К., Дятко Н.В., Сазонова Е.В. «Экспресс- диагностика готовности к школе» Тест 

школьной зрелости Керна-Йирасека. 

 

Планируемые результаты, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

     Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

   Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ОВЗ; 

• различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

     В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 
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1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

2.  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников в соответствии: 

• разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

• разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

• разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

      Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ОВЗ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу — обеспечивать и развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

• внутренняя оценка, самообследование Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка (МКДО). 

   На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБОУ 

«Гимназия № 1» является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Модель образовательного процесса  

МБОУ СОШ № 4 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АОП ДО 

60% 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ АОП ДО 

40% 

↓  ↓ 

Цель: 

Реализация содержания дошкольного 

образования, в соответствии с 

основными направлениями на основе 

ФГОС и ФАОП ДО 

 Цель: 

Реализация вариативного содержания, в 

соответствии со спецификой 

деятельности ДОО 

↓  ↓ 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

5. Физическое развитие 

 1. Формирование познавательных 

интересов детей через опытно-

экспериментальную деятельность, 

создание мотивации к самопознанию и 

размышлению. Развитие восприятия, 

мышления, речи у детей с ОВЗ. 

Формирование первичных 

представлений о себе, о здоровье, о 

здоровом образе жизни; 

2. формирование основ технического 

мышления и навыков начального 

технического моделирования; 

- формирование знания и умения работы 

с разными материалами и 

инструментами при изготовлении, как 

простейших технических изделий, так и 

конструировании 

объемных макетов транспортных 

средств, мебели или зданий; 

- учить технологическим приемам 

работы с бумагой, научить 

конструировать из плоских и объемных 

деталей простейшие технические 

макеты, модели и игрушки; 

- обучение правилам безопасной работы 

с инструментами, применяемыми в 

начальном техническом моделировании. 

3. приобщение детей к прекрасному 

через знакомство с искусством 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство и др.) через познание красоты 

природы и эстетику среды, в которой 

живут развиваются дети. 

- развитие эстетического восприятия, 

эстетических чувств, развитие речи и 

формирование словаря; формирование у 

детей эстетических интересов, 
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художественных потребностей, 

творчества и способностей. 

-  воспитывать у детей нравственные 

чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживание, послушание, любви к 

семье, Родине, доброго, гуманного 

отношения к окружающему миру, 

дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственного поступков, 

взаимопомощи, ответственности и 

заботы. 

↓  ↓ 

• Задачи 

• Содержание образовательной 

деятельности 

• Направления решения совокупных 

задач воспитания 

 • Задачи 

• Содержание образовательной и 

воспитательной деятельности 

• Специфика реализации 

↓  ↓ 

 

Дошкольный возраст 

от 4 до 7 лет 

 Дошкольный возраст от 4 до 7 лет 

 

   Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные. Стандартом коррекционной работы определяется 

как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии.  

 

 

 

3.2. Задачи и содержание работы по каждой образовательной деятельности 

для разных нозологий (обязательная часть) 

 

Нозология/ 

Возрастной 

период 

Задачи Содержание 

образовательной 

деятельности 

Решение совокупных 

задач воспитания 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Обучающиеся  

имеющие КИ 

п.12.3.1.  ФАОП 

ДО 

п.12.3.1.  ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.12.3.1.  ФАОП ДО 

ТНР 

4-5 лет 

5-7 лет 

 

п.32.1. ФАОП ДО 

 

п.32.1.2. ФАОП ДО 

п.32.1.3  ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.32.1.ФАОП ДО) 

НОДА 

4-5 лет 

 

п. 33.3.1 ФАОП ДО 

 

п. 33.3.1 ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 
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6- 7лет п. 33.3.1 ФАОП ДО п.33.3.1.3 ФАОП 

ДО 

рамках данной 

образовательной 

области: развитие 

положительного 

отношения ребенка к 

себе и другим людям; 

развитие 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности, в том 

числе информационно-

социальной 

компетентности; 

развитие игровой 

деятельности. 

(п. 33.3.1 ФАОП ДО) 

ЗПР 

4-5 лет 

5-6 лет 

от 6 до 7-8 лет 

 

п.34.4.1.6. 

ФАОПДО 

п.34.4.1.7. ФАОП 

ДО 

п.34.4.1.8. ФАОП 

ДО 

 

п.34.4.1.2. ФАОП 

ДО 

п.34.4.1.3. ФАОП 

ДО 

п.34.4.1.4.ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

направлено на 

приобщение к 

ценностям: родина, 

природа, семья, человек, 

жизнь, милосердие, 

добро, дружба, 

сотрудничество, труд 

(ФАОП ДО (п.45.14.1.). 

ТМНР 

 

п.37.1. ФАОП ДО п.37.1.1.  ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

— доступная система 

коммуникации, 

социальных способов 

взаимодействия с 

педагогом и др. детьми, 

предметным миром, 

природой, Я-сознания и 

положительного 

самовосприятия. 

(п.37.1 ФАОП ДО) 

РАС 

от 4 до 7(8)  лет 

 

 п.36.1.14. ФАОП 

ДО 

 

п.35.1. ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания  в 

рамках  данной 

образовательной области 

направлено на 

эмоционально-
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личностный контакт с 

педагогом, обучение 

обучающихся  способам 

усвоения общественного 

опыта, совершенствовать 

умения выполнять 

элементарную речевую 

инструкцию и т.д. 

(п.36.1.14. ФАОП ДО) 

2. Познавательное развитие 

Обучающиеся  

имеющие КИ 

п.12.3.2. ФАОП ДО п.12.3.2.  ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания  в 

рамках  данной 

образовательной области 

направлено на сенсорное 

развитие, формирование 

представлений о себе и 

людях, окружающем 

мире, на развитие 

элементарных 

математических 

представлениях 

(п.12.3.2.ФАОП ДО) 

ТНР 

4-5 лет 

5-7 лет 

 

п.32.3.ФАОП ДО 

 

п. 32.2.2. ФАОП 

ДО 

п.  32.2.3. ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания  в 

рамках  данной 

образовательной области 

(п.32.3.ФАОП ДО) 

НОДА 

4-5 лет 

6- 7лет 

 

п. 33.3.2  ФАОП 

ДО 

 

п.33.3.2.2. ФАОП 

ДО 

п.33.3.2.3. ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания  в 

рамках  данной 

образовательной области 

 (33.3.2   ФАОП ДО) 

ЗПР 

4-5 лет 

5-6 лет 

от 6 до 7-8 лет 

 

п.34.4.2. ФАОП ДО 

 

п.34.4.2.2. ФАОП 

ДО 

п.34.4.2.3.ФАОП 

ДО 

п.34.4.2.4.ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания  в 

рамках  данной 

образовательной области 

(п.34.4.2.ФАОП ДО) 

ТМНР 

 

п. 37.3. ФАОП ДО 

 

п.37.3.2. ФАОП ДО Решение совокупных 

задач воспитания  в 

рамках  данной 

образовательной области 

(п. 37.3.ФАОП ДО) 

РАС 

от 4 до 7 (8лет) 

лет 

 

п.35.3. ФАОП ДО п.35.3. ФАОП ДО Решение совокупных 

задач в рамках данной 

образовательной области 

(п.46.9.ФАОП ДО) 

3. Речевое развитие 
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Обучающиеся  

имеющие КИ 

п.12.3.3.2.  ФАОП 

ДО 

п.12.3.3.4.ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

направлено на  

Формирование 

предпосылок общения, 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

с педагогами и  детьми 

(п. 46.17.ФАОП) 

ТНР 

4-5 лет 

5-7 лет 

 

п.32.3. ФАОП ДО 

 

п.32.3.3 ФАОП ДО 

п.32.3.4. ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач в рамках данной 

образовательной области 

( п.32.3.ФАОП ДО) 

НОДА 

4-5 лет 

6- 7лет 

 

п.33.3.3.ФАОП ДО 

 

п..33.3.3.2 ФАОП 

ДО 

п. 33.3.3.3 ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач в рамках данной 

образовательной области 

(п.33.3.3.ФАОП ДО) 

ЗПР 

4-5 лет 

5-6 лет 

от 6 до 7-8 лет 

 

п.34.4.3. ФАОП ДО 

 

п. 34.4.3.2.ФАОП 

ДО 

п.34.4.3.3. ФАОП 

ДО 

п.34.4.3.4. ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач в рамках данной 

образовательной области 

(п.34.4.3.ФАОП ДО) 

ТМНР 

5-7 лет 

 

 

п.37.4. ФАОП ДО 

 

п.37.4.2  ФАОП ДО 

п.37.4.3. ФАОП 

Решение совокупных 

задач в рамках данной 

образовательной области 

( п.37.4.ФАОП ДО) 

РАС 

от 4 до 7 (8 ) лет 

 

п.35.2. ФАОП ДО 

 

п.35.3. ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной 

области:формирование 

импрессивной и 

экспрессивной речи, 

формирование основ 

коммуникативной 

функции речи 

(п.46.11 ФАОП ДО) 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Обучающиеся  

имеющие КИ 

п.12.3.4.3. ФАОП 

ДО 

п.12.3.4.3. ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.12.3.4.3. ФАОП ДО) 

ТНР 

4-5 лет 

 

п.32.4. ФАОП ДО 

 

п.32.4.4 ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 
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5-7 лет п.32.4.5 ФАОП ДО образовательной области 

(п.32.4.ФАОП ДО) 

НОДА 

4-5 лет 

6- 7лет 

 

п.33.3.4. ФАОП ДО 

 

п.33.3.4.2. ФАОП 

ДО 

п.33.3.4.3. ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.33.3.4.ФАОП ДО) 

ЗПР 

4-5 лет 

5-6 лет 

от 6 до 7-8 лет 

 

 

 

п.34.4.4. ФАОП ДО 

п.34.4.5 ФАОП ДО 

п.34.4.5.8. ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(34.4.5. ФАОП ДО) 

ТМНР 

5-7 лет 

п.37.5. ФАОП ДО п.37.5.1. ФАОП ДО 

п.37.5.2 ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.37.5.ФАОП ДО) 

РАС 

от 4 до 7 (8) лет 

 

п.35.4. ФАОП ДО 

 

п.35.4. ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.35.4.ФАОП ДО) 

5. Физическое развитие 

Обучающиеся  

имеющие КИ 

п.12.3.5. ФАОП ДО п.12.3.5.2. ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.12.3.5.ФАОП ДО) 

ТНР 

4-5 лет 

5-7 лет 

 

п.32.5. ФАОП ДО 

 

п.32.5.5. ФАОП ДО 

п.32.5.6 ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

( п.32.5.ФАОП ДО) 

НОДА 

4-5 лет 

6- 7лет 

п.33.3.5. ФАОП ДО  

п.33.3.5.2. ФАОП 

ДО 

п.33.3.5.3. ФАОП 

ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.33.3.5.ФАОП ДО) 

ЗПР 

4-5 лет 

5-6 лет 

от 6 до 7-8 лет 

 

 

п.34.4.6. ФАОП ДО 

 

п.34.4.6.2.ФАОП 

ДО 

п.34.4.6.3  ФАОП 

ДО 

п.34.4.6.4.ФАОП 

ДО 

 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.33.3.5.ФАОП ДО) 

ТМНР 

5-7 лет 

п.37.2. ФАОП ДО п.37.2.1. ФАОП ДО 

п.37.2.2. ФАОП ДО 

Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 
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п.37.2.3. ФАОП ДО образовательной области 

(п.37.2. ФАОП ДО) 

РАС 

от 4 до 7(8) лет 

п.35.5. ФАОП ДО п.35.5. ФАОП ДО Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

(п.35.5.ФАОП ДО) 

 

 

 

3.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

 

1. Предметная деятельность. 

 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального ми-

ров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ре-

бенка, как: 

✓ восприятие художественной литературы и фольклора; 

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

✓ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал; 

✓ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

✓ двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог    

может использовать следующие методы: 

▪ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

▪ осознания детьми опыта поведения и деятельности (разъяснение норм и правил поведения, 

чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); 

▪    мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы); 

 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

▪   демонстрационные и раздаточные;  

▪   визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

▪   естественные и искусственные; 

▪   реальные и виртуальные. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 
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процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру 

и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 

средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

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

обучения обеспечивает их вариативность. 

Задачи вариативной части Программы 

 МБОУ СОШ № 4 ДО 

 

Название программы, 

авторы 

Цели и задачи программы Планируемые результаты 

части программы, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

«Добрый мир» 

Парциальная программа по 

духовно-нравственному 

воспитанию «Добрый мир», 

Л.Л. Шевченко 

▪ Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

▪Развитие творческих 

способностей; 

- Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

людям; 

▪ Воспитание нравственных 

качеств и этического сознания 

у обучающихся; 

▪ Воспитание трудолюбия, 

ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

 

▪ Обучающиеся должны 

усвоить основные 

положительные и 

отрицательные 

нравственные качества 

человека: вежливость, 

доброта верность, грубость, 

правдивость, скромность, 

совесть, уважение честность, 

чуткость. 

• Важные категории и 

понятия этики: добро и зло, 

правда и ложь, обман, 

дружба, забота, обида. 

• Общие понятия гражданско-

правового сознания: Родина, 

подвиг, герой. 

 Осознанно оперировать 

понятиями «Родина», 

гордиться культурой и 

традициями своей Родины. 

• Дети должны знать и 

использовать в общении 

элементарные этические 

нормы; 

активно применять правила 

вежливого общения; 

правильно вести себя в 

общественных местах 

(школе, театре, кино, музее, 

общественном транспорте и 

друг с другом, в семье; быть 

вежливыми, добрыми и 

уважительными в общении 

со старшими; 
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демонстрировать 

коммуникативные умения. 

«Конструирование» 

Парциальная образовательная 

программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду», Лыкова И.А. 

 

Создание условий для 

открытий ребенком природы, 

социума и культуры в 

процессе активной творческой 

деятельности, направленной 

на осмысленное 

преобразование различных 

материалов и 

конструирование 

гармоничных сооружений 

(изделий, построек), 

расширение опыта 

взаимодействия и 

сотрудничества с детьми и 

взрослыми, содействие 

формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения кокружающему 

миру. 

▪ осмысленно создает и 

обыгрывает несложные 

постройки; 

▪ Владеет базовыми 

способами конструирования, 

сочетает способы 

конструирования из разных 

материалов; 

▪ размещает детали в 

пространстве таким 

способом, чтобы получилась 

задуманная конструкция; 

▪ с интересом обыгрывает 

созданные конструкции, 

включается в совместную 

деятельность. 

«Наураша» 

«Наураша в стране 

Наурандии» Шутяева, Е. А. 

▪ Развивать умение 

обследовать предметы и 

явления с разных сторон, 

выявлять зависимости; 

▪ Помогать накоплению у 

детей конкретных 

представлений о предметах и 

явлениях и их свойствах; 

▪ Развивать мыслительные 

операции, умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы; 

▪ Способствовать воспитанию 

самостоятельности, 

активности. 

▪ Развивать коммуникативные 

навыки. 

▪ повысить уровень 

дошкольной готовности 

детей; 

▪ развить познавательную 

активность, интерес к 

окружающему миру, желание 

узнать новое; 

▪ приобрести ряд 

познавательных умений и 

навыков. 

 

 

3.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 4 включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
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включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 

Формы реализации 

образовательной 

деятельности 

Содержание Ссылка на применяемые 

методические пособия, программы 

(автор, название, раздел) 

Обязательная 

часть 

Вариативная часть 

Занятия - Образовательные 

ситуации; 

- тематические события; 

- проблемно-обучающие 

ситуации, интегрирующие 

содержание 

образовательных областей; 

- творческие проекты 

Учебный план Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

«Этические беседы 

с детьми 4-7 лет: 

Нравственное 

воспитание в 

детском саду», 

 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Веракса 

Н.Е.,Веракса А.Н. 

«Проектная 

деятельность 

дошкольников» 

Формы совместной 

образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность, 

где педагог, 

взаимодействуя с 

ребенком, выполняет свою 

непосредственную 

функцию – обучает 

ребенка чему-то новому; 

- совместная деятельность 

ребенка с педагогом на 

основе равноправного 

партнерства; 

- совместная деятельность 

группы детей под 

руководством педагога, 

который на правах 

участника деятельности на 

всех этапах ее выполнения 

Учебный план Бабаева Т.И., 

Римашевская Л.С. 

«Как развивать 

сотрудничество и 

взаимоотношения 

дошкольников в 

детском саду», 

Ежкова Н.С. 

«Руководство 

самостоятельной 

деятельности 

старших 

дошкольников», 
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(от планирования до 

завершения) направляет 

совместную 

деятельностью группы 

детей; 

- совместная деятельность 

детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его 

заданию; 

- самостоятельная, 

спонтанно возникающая 

совместная деятельность 

детей без участия 

педагога. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных процессов 

- Игровые ситуации, 

индивидуальные игры и 

игры в подгруппах; 

- беседы с детьми по их 

интересам, развивающее 

общение педагога с 

детьми, рассматривание 

картин и иллюстраций; 

- практические, 

проблемные ситуации, 

упражнения; 

- наблюдения за объектами 

природы, трудом 

взрослых; 

- трудовые поручения и 

дежурства; 

- индивидуальная работа; 

- продуктивная 

деятельность по интересам 

детей; 

- оздоровительные и 

закаливающие процедуры, 

двигательная деятельность 

Учебный план Баландина Е.А., 

Истомина И.Г. 

«Освоение 

дошкольниками 

трудовой 

деятельности» 

формы работы, 

практический опыт, 

конспекты 

образовательной 

деятельности», 

Миронова Т.В. 

«Образование 

дошкольников при 

проведении 

режимных 

процессов: 

практическое 

пособие с 

использованием 

детского 

фольклора»; 

 

Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А., 

Александрова Г.С. 

«Организация 

деятельности детей 

на прогулке» 

 

 

 

Образовательная 

деятельность на 

- Наблюдения за 

объектами и явлениями 

природы; 

Учебный план  Нищева Н.В. 

«Организация 

опытно-
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прогулке - подвижные игры и 

спортивные упражнения; 

- экспериментирование с 

объектами неживой 

природы; 

- сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры; 

- элементарная трудовая 

деятельность; 

- свободное общение 

педагога с детьми; 

- индивидуальная работа; 

- проведение спортивных 

праздников 

экспериментальной 

работы в ДОУ»; 
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Образовательная 

деятельность во 

вторую половину дня 

Элементарная трудовая 

деятельность; 

- проведение зрелищных 

мероприятий; 

- игровые ситуации, 

индивидуальные игры и 

игры подгруппами; 

- опыты, эксперименты, 

практико-

ориентированные проекты, 

коллекционирование; 

- чтение художественной 

литературы, слушание 

аудиозаписей, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

мультфильмов; 

- слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные 

игры; 

- организация и (или) 

посещение выставок, 

мастерских, просмотр 

репродукций; 

- индивидуальная работа 

по всем видам 

деятельности; 

- работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Учебный план Деркунская В.А., 

Рындина А.Г. 

«Игровые приемы 

и 

коммуникационные 

игры для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста», 

 

Комарова Н.Ф. 

«Комплексное 

руководство 

сюжетно-ролевыми 

играми в детском 

саду» 

 

Борменкова Т.М. 

«Русский фольклор 

в развитии речи 

детей», 

 

Микляева Н.В., 

Лагутина Н.Ф. 

«Содружество: 

воспитание 

ценностных 

ориентиров у 

детей дошкольного 

возраста в процессе 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада» 

 

Попова Л.Н., 

Гонтаревская М.Н., 

Киселева М.О. 

Детско-

родительский клуб 

«Веселая семейка». 

Практические 

материалы» 

 

Культурные практики - игровая; 

- продуктивная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- коммуникативная; 

- чтение художественной 

литературы 

Учебный план Бондаренко Т.М. 

«Развивающие 

игры в ДОУ. 

Конспекты занятий 

по развивающим 

играм 

Воскобовича», 
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3.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Возрастной 

период 

Способы и направления поддержки 

детской инициативы, содержание 

инициативной детской деятельности 

Ссылка на применяемые 

методические пособия, 

вариативные программы 

(автор, название, раздел) 

Дошкольный 

возраст 

4-5 л. 

 

- игры-импровизации и музыкальные 

игры; 

- речевые и словесные игры, игры с 

буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры 

математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная 

деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- самостоятельная исследовательская 

деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, 

театрализованные  игры 

Г.И. Кручинина, В.В. Лапина 

«Задержка речевого развития. 

Формирование основ речи и 

первоначальных речевых 

навыков у детей 3-4 лет» ; 

Е.В. Рындина 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОВЗ», 

Е. Котышева «Музыкальная 

коррекция детей с ОВЗ», 

Клезович О. «Музыкальные 

игры и упражнения для 

развития и коррекции речи 

детей» 

Дошкольный 

возраст 

5-7 л. 

Н.Э. Теремкова 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР», 

Попова И.Г. «Игры-

эксперименты как средство 

развития 

здоровьесберегающей 

деятельности детей с ОВЗ В 

ДО», 

Е.А. Стребелева 

«Формирование мышления с 

отклонениями в развитии», 

Н.В. Нищева 

«Логопедическая ритмика в 

системе коррекционно -

развивающей работы в 

детском саду» 

 

 

3.6.  Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

▪ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста с ОВЗ; 
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▪   обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи.   

 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с 

ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными 

представителями).  

 

 Достижение этих целей должно осуществляться  

через решение основных задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семей-

ного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в во-

просах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным предста-

вителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-

щихся. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в Организации и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, учителем-дефектологом   для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся.  

 

Модель взаимодействия дошкольной образовательной организации   

с семьями обучающихся с ОВЗ 

Направления 

взаимодействия 

Формы работы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

▪ анкетирование, сбор необходимой информации о ребенке и его 

семье; 

▪ определение запросов родителей (законных представителей) о 

дополнительном образовании обучающихся; 

▪ определение оценки родителям (законным представителям) 

эффективности работы специалистов и воспитателей; 

▪ определение оценки родителям (законным представителям) работы 

Организации 

Просветительское 

направление 

(наглядно-

информационное) 

 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родите-

лей (законных представителей) местах (например, "Готовимся к 

школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", 

"Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как разви-

вать способности ребенка дома"). 
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Общие родительские собрания (3 раза в год) 

День открытых дверей 

Детско-родительский клуб «Играем вместе!» 

(мастер-классы, тематические встречи, занятия, Круглые столы – 1 раз 

в 2 месяца) 

 

Открытые занятия специалистов и воспитателей 

 

Консультационное 

направление 

 

- Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам роди-

телей (законных представителей) и по плану индивидуальной работы 

с родителям (законным представителям) 

- Консультационный пункт для родителей ДО «Колобок» 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

привлечение семей 

воспитанников к 

участию в совместных 

мероприятиях 

досуговой, 

оздоровительной 

направленности 

активная совместная экспериментально-

исследовательская деятельность родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

 

3.7.   Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

(коррекционная составляющая Программы) 

В МБОУ СОШ № 4 ДО   функционируют две группы компенсирующей направленности для 

обучающихся с задержкой психического развития. В группы дети зачислены на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.   

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ЗПР направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ООП);  

- оказание детям с ООП квалифицированной помощи в освоении программы 

дошкольного образования; 

- разностороннее развитие детей с ООП, с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

Целью Программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 

(п.45.1.ФАОП ДО). 

Задачи:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения; 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 

и речи; 
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• 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 психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и Ппк 

(п.45.2.ФАОП ДО).          

3.8. Рабочая программа коррекционно-развивающей работы 

 для обучающихся с ЗПР 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития  

 

Модуль Направления коррекционной работы 

Диагностический модуль выявление недостатков в психическом развитии, индивидуаль-

ных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоцио-

нально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР 

Коррекционно-

развивающий модуль 

✓ 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 языко-

вых 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 деятельно-

сти на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления; 

✓ формирование пространственных и временных представле-

ний; 

✓ развитие предметной и игровой деятельности; 

✓ формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах; 

✓ стимуляция познавательной и творческой активности 

Социально- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной 
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педагогический модуль деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку 

Консультативно-

просветительский 

модуль 

расширение сферы профессиональной компетентности педаго-

гических работников, повышение их квалификации в целях реа-

лизации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР 

 

   Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей обучающихся с 

ЗПР.  Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью: является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций 

и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 

игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

     При поступлении в группу компенсирующей направленности обучающихся с 

задержкой психомоторного и речевого развития в 2,5 - 3 года, что оптимально, то 

целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу 1-ого этапа.  

Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей 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. 

 

 

б) на II этапе планируется целенаправленное 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, 
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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. 

      С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-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. 

 

в) на III 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 обучающихся с задержкой 

психоречевого развития 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 ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 
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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. 

 

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. 

   Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и результаты психолого-педагогической 

диагностики. 

     Задержка психического развития во многих случаях может быть компенсирована 

приусловии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами 

является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной 

работы могут быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду.  

    ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи). В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

  Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно- педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно- образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО.  

 Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

 

 Задачи в рамках диагностической работы: изучение и анализ данных и рекомендаций, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
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▪ глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

▪ с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

▪   изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

 

▪  изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

 

▪   в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

  Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения и оказания ему психолого- педагогической помощи. Решение этой 

проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки 

степени ее эффективности. Таким образом, формируются два направления диагностико-

мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое.  

      Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого- 

диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 

педагогикой: 

• Принцип комплексного подхода- взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в 

развитии ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 

также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: 

а) обучаемость — основной дифференциально-диагностический критерий при 

разграничении сходных состояний;  

б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и 

ребенка; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза.  

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития 

каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с 

учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При 

обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 

сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных структурных 

компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, 

уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны 

психического развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, 

соотношение зрительного и смыслового использование символических средств, развитие 
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общих представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности в 

самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности; 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте 

позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать 

потенциальные возможности развивающегося мозга.  

 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе 

освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической 

диагностики. 

    Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

  При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов.  

   Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогических работников и ребенка. 

   Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

 

  Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

         Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР 

  Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные  Стандартом. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.  

    Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного 

направления может быть описана в Программе через комплекс методических пособий и 

рекомендаций, коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть представлена 

в виде таблицы). 

Коррекционно-развивающая работа по образовательным областям 

 (обязательная часть) 

Образовательная область Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Социально-коммуникативное развитие  

п. 45.14. 1. ФАОП ДО 

Познавательное развитие п. 45.14.2. ФАОП ДО 

Речевое развите п. 45.14.3.  ФАОП ДО 

Художественно-эстетическое развитие п. 45.14.4. ФАОП ДО 

Физическое развитие п. 45.14.5. ФАОП ДО 

 

Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

Для создания оптимальных условий развития, воспитания социализации и адаптации  

обучающихся с ОВЗ в группах компенсирующей направленности в ДО «Колобок» является  

психолого-педагогический консилиум (ППк). Его деятельность направлена на психолого-

педагогическое сопровождение  детей данной группы: выявление детей с проблемами в 

развитии, направление их на ПМПК с организацией последующего комплексного 

сопровождения . Комплексное изучение всех сторон развития детей, выбор методов 

коррекции, адекватных структуре нарушения развития, отбор содержания образования 

осуществляется в тесном взаимодействии  всех специалистов с учетом  индивидуально-

психологических особенностей детей с ОВЗ. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, условия их 

воспитания их в семье анализируются на Ппк. Такой подход позволяет определить психолого-

педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционное-развивающей работы  с 

каждым ребенком с ЗПР. По данным обследования составляется заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей, обязательные для выполнения  всеми специалистами , 

работающими с ребенком, а также родителями.  

Председатель консилиума организует взаимодействие специалистов и родителей. Он 

планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР. 

Каждый из педагогов, реализуя свои задачи, принимает участие в развитии 

познавательной, речевой и эмоционально-волевой сфере обучающихся. 

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. 

Специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, включают их в 

коррекционный процесс, участие в совместных мероприятиях, оказывая тем самым психолого-

педагогическую, консультативную, просветительскую помощь по развитию и воспитанию 

обучающихся с ЗПР. В тетрадях взаимодействия с родителями, специалистами предлагаются 

практические задания на развитие высших психических функций, познавательных процессов 

и речевых навыков у детей. 

 

Модель взаимодействия специалистов  и воспитателей в реализации 

коррекционное-развивающей работы  

 

Учитель-дефектолог 

Диагностикой-

консультативное 

направление 

Коррекционное-

развивающее 

направление 

Социально-

психологическое 

направление 

Формы работы с 

детьми 

 

 

 

▪ индивидуальная; 

▪подгрупповая; 

▪фронтальная 

▪ диагностирует 

уровень 

сформированности 

▪ составляет 

индивидуальные планы 

развития на 

▪ консультирование 

педагогов, 

родителей  по 
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психических 

процессов, уровень 

познавательной 

деятельности; 

▪ определяет уровень 

представлений  о 

себе и окружающем 

мире,  элементарных 

математических 

представлений. 

организованных 

занятиях, развивает 

психические процессы, 

формирует 

элементарные 

математические 

представления, 

расширяет 

представления об 

окружающем мире , 

обогащает словарный 

запас; 

обеспечивает сенсорное 

и моторное развитие 

направлениям 

коррекционно-

развивающей 

работы по итогам 

диагностики; 

организация 

коррекционно-

развивающего 

пространства с 

учетом 

индивидуальных и 

психологических 

особенностей детей 

Учитель-логопед 

▪ диагностика 

импрессивной и 

экспрессивной речи, 

лексико-

грамматический 

строя, 

фонематического 

восприятия,  

звукопроизношения, 

связной речи 

▪ составление 

индивидуальных планов 

развития, планов 

коррекционных занятий; 

▪ индивидуальные 

занятия по коррекции 

звукопроизношения, 

автоматизации и 

дифференциации, 

связной речи; 

▪введение в режимные 

моменты игры и 

упражнение, 

направленных на 

коррекцию речи 

▪ консультирование 

педагогов, 

родителей о 

применении 

логопедических 

методов и 

технологий в 

коррекционно-

развивающей 

работе; 

▪ информирование 

родителей о 

результатах 

диагностики; 

▪ организует 

коррекционно-

развивающее и 

речевое 

пространство с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностях детей 

▪ индивидуальная; 

▪подгрупповая; 

▪фронтальная 

Воспитатель 

▪ исследует 

изобразительную, 

конструктивную , 

игровую и другие 

виды детской 

деятельности 

▪ проведение занятий по 

продуктивным видам 

деятельности; 

▪ организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей; 

▪ воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

мелкой моторики через 

игры и игровые 

упражнения; 

▪ консультирование 

родителей о 

формировании 

культурно-

гигиенических 

навыках, об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

уровне развития 

мелкой моторики 

▪ индивидуальная; 

▪ подгрупповая; 

▪ фронтальная 
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▪ применение 

здоровьесберегающих 

технологий, создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группе 

 

 

Музыкальный руководитель 

▪ диагностика по 

разделам 

музыкальной 

деятельности 

▪ осуществление 

музыкального и 

эстетического 

воспитания детей; 

▪ учет психоречевого и 

физического развития 

детей  при подборе 

музыкального и 

песенного репертуара; 

▪ использование на 

занятиях элементов 

логоритмики, 

музыкотерапии 

 

▪ консультирование 

педагогов и 

родителей об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

уровне развития 

музыкальных 

способностей 

▪ индивидуальная; 

▪ подгрупповая; 

▪ фронтальная 

▪ организация и 

проведение 

праздников, досугов 

Инструктор по физической культуре 

 

▪ диагностика уровня 

развития и 

физической 

подготовленности, 

двигательной 

активности детей 

▪ укрепление здоровья 

детей через 

использование на 

занятиях элементов 

логоритмики, 

танцевально-игровой 

гимнастики 

▪ учет психоречевого и 

физического развития 

при проведении 

спортивных состязаний, 

игр, соревнований; 

 

▪ консультирование 

родителей об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

уровне физического 

развития; 

▪ организация и 

проведение 

совместных 

спортивных  

мероприятий, 

праздников , досугов 

с родителями 

 

▪ индивидуальная; 

▪ подгрупповая; 

▪ фронтальная 

▪ организация и 

проведение 

спортивных  

праздников, 

состязаний,  

досугов 

Педагог-психолог 
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▪ диагностика 

эмоционально-

волевой сферы, 

психического 

развития; 

▪ попределение 

готовности  старших 

дошкольников к 

обучению в школе; 

▪ диагностика 

игровой 

деятельности; 

▪ диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) 

 

▪ своевременное 

выявление обучающихся 

с трудностями в  

адаптации; 

▪ реализация комплекса 

индивидуально 

ориентированных мер 

по ослаблению, 

снижению или 

устранению отклонений 

в развитии и проблем 

поведения 

▪ проведение 

консультаций, 

анкетирования для 

педагогов и 

родителей; 

▪ оказание 

методической 

помощи в 

разработке 

коррекционных 

программ 

индивидуального 

развития 

▪индивидуальная; 

▪ подгрупповая; 

▪ фронтальная по 

адаптации детей к 

детскому саду, 

 

 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

 

Нозология Специальные 

образовательные 

программы 

Специальные педагогические и 

методические пособия 

Дети 4-5 лет,  6-7 (8) лет 

Задержка 

психического 

развития (ЗПР) 

 

 

Н.В. Нищева 

 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» 

 

С.Г.Шевченко,  Р.Д. 

Тригер, 

Г.М. Капустина, И.Н. 

Волкова 

«Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического развития» 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»-М.:Просвещение, 2003 г. 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в 

детском саду» - М.: просвещение, 1985 г. 

С.Д. Забрамная, О.В. Боровик 

«Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования 

детей»- М.: Владос, 2008 г. 

С.Г. Шевченко «Диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей» - 

Москва, 2001 г. 

Е.М. Мастюкова «Коррекционно-

педагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с ЗПР», 2002 г. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Проблемные 

дети: Основы диагностической  и 

коррекционной работы психолога»-М.6 

Аркти, 2000 г. 

С.Г. Шевченко «Ознакомление с 

окружающим миром. Развитие мышления и 
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речи» -М.: Ника-Пресс, 2003 г. 

Руденко Е.Д., Останина Е.А. Практическое 

пособие по развитию речи 

Венгера.Л.А. «Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников» 

Третьякова Г.С. «Играем и учимся» 

Баренцева Н.С., Колесникова Е.В. «Развитие 

фонематического слуха у дошкольников» 

Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками и 

развиваем речь» 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. 

«Логопедическая работа в 

специальном детском саду» 

Альтхауз Д., Дум Э. «Цвет, форма, 

количество. Опыт работы по развитию 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста» 

 

Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. 

«Математика для дошкольников» 

Колесникова Е.В. «Я считаю до 10» 

Колесникова Е.В.  «Я считаю до 20» 

 

3.9.  Рабочая программа воспитания 

Особенности воспитательного процесса 

  В МБОУ СОШ №4 ДО (группы коррекционной направленности) образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (в редакции Приказа Минпросвещения России с 

изменениями от 08.11.2022 г. № 995.) (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности. 

    Ведущей в воспитательном процессе является - игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

     Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 
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отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

   Воспитательный процесс в группах компенсирующей направленности  организуется 

в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п.  

    Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать 

в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

     Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе является 

физическое воспитание и развитие воспитанников.  Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства.   

    Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослых людей.  

     Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

    Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе.  С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

трудовых десантов и др. 

 

Цель и задачи воспитания 

 Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания– личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

   Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

▪развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества; создать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

▪ формировать общую культуры личности, в том числе ценности здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативность, самостоятельность и ответственность, активную 

жизненную позицию; 

▪ развивать способности и творческого потенциала каждого ребенка; 

▪ организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

▪ воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; воспитывать чувства собственного 

достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

▪ объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно- нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль 1.   Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: 

▪ социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 



48 

 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБОУ СОШ № 4 ДО проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки. 

Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы ОУ. 

МБОУ СОШ №4 ДО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль 2. Праздники, досуги. 

 Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться 

и подвигаться.  Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 
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Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в средних 

группах, потому что дети с задержкой психического развития нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во 

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 

допускается. 

МБОУ СОШ №4 ДО организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, мамин праздник, день Победы, а также утренников, 

досугов, развлечений. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 

планом воспитательной работы МБОУ СОШ №4 ДО «Колобок»  

 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

 Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

    При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Это могут быть «Ярмарка», «Колядки», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, 

определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы МБОУ СОШ №4 ДО.   Педагоги, 

занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без музеев, 

выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

     В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

▪  формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

▪  раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

▪  социализация, развитие коммуникативных навыков. 

       В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 Самоанализ организуемой в  МБОУ СОШ №4 ДО   воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

        Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ СОШ №4 ДО, являются: 

▪  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

▪ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 
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▪ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

▪ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей 

– это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей 

и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в МБОУ СОШ №4 ДО   воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы.  Осуществляется анализ воспитателями 

совместно с заместителем директора по ОДР и с последующим обсуждением его результатов 

на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №4.  

   Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в МБОУ СОШ №4 совместной деятельности детей и 

взрослых.  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по ОДР и воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБОУ СОШ №4. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

▪ качеством проводимых обще садовских мероприятий; 

▪ качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

▪ качеством проводимых экскурсий, походов; 

▪ качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБОУ СОШ №4 является 

раздел аналитического отчета в конце учебного года с перечнем достижений и выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий 

обеспечивающих развитие детей с задержкой психического развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, способностями, интересами. 

1. Личностно-порождающие взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.4 обеспечивается опора на его личностный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, т.е. Сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка (но 

не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что 

у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается (ФАОП ДО 45.4.) 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящий готовый образец) и 

продуктивный (производящий субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Обязательное участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности 

осуществляемыми субъектами сопровождения. 

 

4.2.  Модель развивающей предметно-пространственной среды 

 МБОУ СОШ №4 ДО «Колобок» 

 

Особенности организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

PППC рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. PППC ДО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

PППC включает организованное пространство (территория ДО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. PППC создает возможности для учёта 
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особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учёта 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы. 

РППС ДО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, 

так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. 

 

При проектировании PППC ДОО нужно учитывать: 

• местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДО; 

• возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

• задачи образовательной программы для разных возрастных групп; возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДО, участников сетевого взаимодействия и других участников образовательной 

деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы ДО в различных 

организационных моделях и формах РППС должна соответствовать: 

• требованиям ФГОС ДО; 

• образовательной программе ДО; 

• материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

• возрастным особенностям детей; 

• воспитывающему характеру обучения детей в ДО; 

• требованиям безопасности и надежности. 

РППС ДО должна обеспечивать возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно- насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в ДО должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей с ОВЗ и 

комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В ДОО должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДО имелось оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

При наличии условий может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений ДО к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью 

Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой образовательной среды, 

интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 

ребёнка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и технические игрушки и 

другие). 

Для детей с OB3 в ДО должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях ДО  должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

Для реализации требований Программы и ФГОС дошкольного образования пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
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«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности: 

• Центр строительства. 

• Центр для сюжетно-ролевых игр. 

• Уголок для театрализованных (драматических) игр. 

• Центр (уголок) музыки. 

• Центр мелкой моторики. 

• Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера). 

• Уголок настольных игр. 

• Центр математики. 

• Центр науки и естествознания. 

•  Центр грамотности и письма. 

•  Литературный центр (книжный уголок). 

• Место для отдыха. 

• Уголок уединения. 

• Центр песка и воды. 

• Площадка для активного отдыха (спортивный уголок). 

• Место для проведения групповых занятий. 

• Место для приема пищи 

Условия в подборе и оснащении центров активности 

• Упорядоченность материалов. 

• Достаточность материалов. 

• Разнообразие материалов. 

• Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

• Доступность и удобство использования. 

• Автодидактика. 

• Регулярное обновление. 

• Привлекательность для детей. 

• Прочность и безопасность. 

 

Принципы построения развивающей предметно-развивающей среды: 

- безопасность; 

- развитие; 

- эстетическая привлекательность; 

- доступность; 

- разнообразие учебного и игрового материала. 

       Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

является располагающей для того, чтобы дети быстро в ней освоились. Помещения 

оборудованы так, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно и свободно. 

         Комфортность среды дополняется её художественно-эстетическим оформлением. 

Всё вместе это способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, помогает 

ребёнку полнее раскрыться. 
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Образовательная траектория группы меняется с учётом происходящих в жизни 

дошкольников событий (не реже 1 раза в 2-3 недели). Образовательная траектория 

обеспечивает наличие необходимых и разнообразных пособий и материалов для речевого 

развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует повышению 

активности ребенка. Мебель в группах соответствует росту и возрасту детей, подбор игрушек 

обеспечивает максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В каждой группе имеются учебные и игровые центры. Учебный центр включает: столы 

и стулья, магнитную доску, ТСО, учебные пособия и материалы. Игровые центры разделены 

на игровые уголки, оснащённые развивающими материалами (книгами, игрушками, 

материалами для творчества, пр.), которые соответствуют требованиям ФГОС к предметно-

развивающей среде. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Также в групповых комнатах созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: имеется площадь, свободная от мебели и 

игрушек, имеются спортивные уголки с оборудованием, побуждающим к двигательной 

игровой деятельности (мячи, скакалки, обручи). 

На территории учреждения полностью сформирована пространственная среда, 

способствующая разностороннему развитию воспитанников. Имеются: 

▪ прогулочные участки с крытыми верандами: 

▪ разнообразные малые игровые формы; 

▪ спортивное оборудование; 

▪ разнообразные игрушки, атрибуты для игр, детский инвентарь. 

▪ спортивная площадка со специальным покрытием, с воротами для спортивных игр, 

баскетбольными кольцами; 

▪ экологический проект: огороды, цветники, озеленение прогулочных участков и пр. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

В МБОУ СОШ № 4 должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Адаптированной образовательной программы; 

- выполнение МБОУ СОШ №4 требований санитарно эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в CП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее — СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
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- организации режима дня;  

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с OB3, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДО. 

При создании материально-технических условий для детей с OB3 ДО должна 

учитывать особенности их физического и психического развития. 

• ДО должна быть оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

• ДО должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с OB3 и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Образовательной программы; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

• административные помещения, методический кабинет; 

• помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог); 

• помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

• оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Методический кабинет. Осуществление 

методической помощи педагогам. 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. Выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. Выставка изделий народного 

прикладного искусства. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы. Библиотека 

периодических изданий. Пособия для 

занятий. Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. Изделия 

народных промыслов. Скульптуры малых 

форм. Игрушки, муляжи, гербарии и др. 

Групповые комнаты. Сюжетно-ролевые 

игры. Самообслуживание. Трудовая 

деятельность. Самостоятельная 

творческая деятельность. Ознакомление с 

природой, труд в природе. 

Детская мебель для практической 

деятельности. Книжный уголок. Уголок 

для изобразительной детской 

деятельности. Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 
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«Больница», «Библиотека», «Школа». 

Природный уголок. Конструкторы 

различных видов.  Мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

развитию речи, логике и мышлению. 

Различные виды театров. Телевизоры, 

ноутбуки, магнитофоны. 

Спальное помещение. Дневной сон. 

Гимнастика после сна. Место уединения. 

Спальная мебель. Физкультурное 

оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая доска, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная комната. Информационно-

просветительская работа с родителями. 

Информационный уголок. Выставка 

детского творчества. Наглядно-

информационный материал для 

родителей. 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя. Занятия по музыкальному 

воспитанию. Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. Развлечения. 

Праздники и утренники. Родительские 

собрания и прочие мероприятия. 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот. Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала. Музыкальный центр. Пианино. 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. Подборка аудио- 

и видеокассет с музыкальными 

произведениями. Детские и взрослые 

стулья. 

Физкультурный зал, кабинет инструктора 

по физической культуре. Физкультурные 

занятия. Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники, досуги. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, упражнений в 

равновесии. Магнитофон. Колонка. 

Атрибуты для общеразвивающих 

упражнений. 

Кабинет учителя-логопеда. Занятия по 

коррекции речи. Консультативная работа 

с родителями по коррекции речи детей. 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкафы для методической литературы, 

пособий. Индивидуальные зеркала для 

детей. Компьютер. Развивающие пособия 

для работы с детьми с ОВЗ. 

Кабинет учителя-дефектолога. Занятия по 

коррекции речи. Консультативная работа 

с родителями по коррекции речи детей. 

Стол и стулья для учителя-логопеда и 

детей. Шкафы для методической 

литературы, пособий. Компьютер.  

Развивающие пособия для работы с 

детьми с ОВЗ, раздаточный материал, 

сенсоные игры. 

Кабинет педагога-психолога. Психолого-

педагогическая диагностика. 

Коррекционная работа с детьми. 

Индивидуальные консультации. 

Детская мебель. Детские столы и стулья. 

Ноутбук. Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования 

детей. Игровой материал. Развивающие 

игры. Коррекционные пособия по ФГОС. 
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3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Образовательной программы. 

 

Перечень литературных произведений 

От 4 до 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» норвежск. нар.песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ.   (обраб.   

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

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

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб.   А.   Красновой и В.   

Важдаева);   «Колосок»,   укр. нар.сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из 

скаsок Ш. Пeppo, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

 Поэзия.Аким Я.Р. «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 гope» 

(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», «Соснм», «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 
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«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 poca на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по 

выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, 

Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

 Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка   про   Комара   Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино гope», 

«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 пояьок. 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); Kepp Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» 

(пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Myryp 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). 

 

От 5 до 6 лет 

• Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

• Русские народные сказки.«Жил-был карась...» (докучная скука); «Жили-были 

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

пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); 

«Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему 

веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица 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 чешск. 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. 
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«Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья 

дуб зелёный. . ..» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» 

(отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; 

Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков 

И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев 

Ф.И. «Зима недаром злится. . ..»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; 

Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка. . ..»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; 

Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для 

Елки. 3имняя книга» (по выбору). 

 

 Проза.АксаковС.Т.«Сурка»;АлмазовБ.А.«Горбушка»;БаруздинС.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); 

ГолявкинВ.В.«Имыпомогали»,«Язык»,«Какя  помогалмамемытьпол», «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. «Kpoxa»; 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 вмбору); 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 слёзы»; 

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 польского Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацкого Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 

армянского Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с французского В.Д. 

Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайджанского.А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про 

летаюіцую корову» (пер. с английского Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» 

(пер. с немецкого Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с английского 

Р.С. Сефа). 

 

 Литературные сказки.Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датского А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» 

(пер. с датского и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датского А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датского А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с 

датского А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датского 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 английского К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди 

К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итальянскогоЭ.Г. Казакевича); Лагерлёф С. 
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«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3.Задунайской и А. Любарской); 

Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со шведского Л.З. 

Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с английского С. Мещерякова); 

Мили А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с английского Б.В. Заходера); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с немецкого 

Ю. Коринца);Родари Д. «Приключения Чиполлино» (пер. с итальянского 3.Потаповой), 

«Сказки, у которых три конца» (пер. с итальянского И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 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     caпoгax»     (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. 

И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с 

французского Т. Габбе) из сказок Пeppo Ш.  

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 Поэзия. Аким Я.Л.«Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 

Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает. ...», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. 

«Рассказ о неизвестном гepoe»; 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 пopa! 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); Куприм 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», 



61 

 

«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как пaпa 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. «Тёплыи 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 немецкого К. Орешина); 

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с еврейского Т. Спендиаровой); Лир 

Э.«Лимерики» (пер. с английского Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг.И.П. 

Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер.   с   английского Вл.Ф. Ходасевича). 

 Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсем 

Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датского А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датского А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датского А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датского А. Ганзен), «Русалочка» (пер. 

с датского А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкумчик и мышиный Король» 

(пер. с немецкого И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с английского Н. Дарузес/И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с английского К.И. Чуковского/Н. 

Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с английского 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 шведского Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о 

том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»;Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с английского И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой 

Стрелы» (пер. с итальянского Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со 

шведского А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с французского И. Кузнецовой); Янссон Т. 

«Шляпа волшебника» (пер. со шведского языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 4 до 5 лет. 

Слушание.«Ах ты, береза», pyc. нар.песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», pyc. нар.мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

 Упражнения на развитие слуха и голоса.«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой,   сл. К. Чуковского,   «Кукушечка»,   pyc.   нар.песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» 

и «Кисонька-мурысонька», pyc. нар.песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

 Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной;   «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально – ритмические движения. 
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 Игровые упражнения.«Пружинки» под pyc. 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 pyc. нар.мелодии; 

«Петух», муз. Т. Домовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина. 

 Этюды-драматизации.«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д.   Кабалевского    

и С.   Левидова;    «Считалка»,    «Катилось    яблоко»,   муз. В. Агафонникова. Хороводы   и    

пляски.    «Топ    и    хлоп»,    муз.    Т.    Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с ножками» 

под pyc. 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. Домовой; «Бусинки» под «Галоп» И. 

Дунаевского. 

Музыкальные игры.«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пapy», муз. 

Т. Домовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

 Игры с пением.  «Огородная-хороводная»,    муз.    Б.    Можжевелова, сл. А. 

Массовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество.«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества.«Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Домовой; «Ой, хмель мой, хмелек»,    pyc.    

нар.мелодия,    обраб.     М. Раухвергера;     «Кукла»,     муз. М. Старокадомского; «Медвежата», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально – дидактические игры. 

 Развитие звуковысотного слуха.«Птицы и птенчики», «Качели». 

 Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

 Развитие тембрового и динамического слуха.«Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», pyc. нар.прибаутка, o6p. Т. 

Попатенко. 

От 5 до 6 лет 

Слушание.«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

Пение. 

 Упражнения на развитие слуха и голоса.«Ворон», pyc. нар.песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», pyc. нар.песня, o6p. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка»,

 муз. Е.Тиличеевой «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

 Песни.  «К нам гости пришли»,муз. А. Александрова, сл. М.Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.  

Песенное творчество. 
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 Произведения.«Колыбельная», pyc. нар.песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки 

и другие pyc. нар. попевки.  

Музыкально – ритмические движения. 

 Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

 Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

 Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

 Танцы и пляски.«Дружные пары»,  муз.  И.   Штрауса   («Полька»); 

«Приглашение», pyc. нар.мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», pyc. 

нар.мелодия, o6p. С. Разоренова. 

 Характерные танцы.«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

 Хороводы. «Урожайная», М 3. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», pyc. нар.песня, обраб. В. 

Агафонникова.  

Музыкальные игры. 

 Игры.«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пapy», латв. нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

 Игры с пением.«Колпачок», «Ворон», pyc. нар.песни; «Заинька», pyc. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», pyc. 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?», pyc. 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!», pyc. нар.мелодия,   обраб.   Р. Рустамова;   

«А   я по   лугу»,   pyc.   нар.мелодия,   обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах.«Дон-дон», pyc. нар.песня, обраб. Р. 

Рустамова «Гори, гори  С. Вольфензона. 

 

От 6 до 7 лет. 

Слушание.«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Mope», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы«Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

 Упражнения на развитие слуха и голоса.«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 
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 Песни.«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «3имняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. 

Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

 Песенное творчество.«Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера.  

Музыкально – ритмические движения. 

Упражнения.«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой;   

«Кто лучше   скачет?»,   «Шагают   девочки и мальчики»,   муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз.К. Гуритта); полоскать платочки:   «Ой,   утушка   луговая»,   

pyc.   нар.мелодия,   обраб.   Т.   Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пapa пляшет по-своему («Ах ты, береза», pyc. 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», 

pyc. нар.мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», pyc. нар.мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы.«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы.«Выйду ль я на реченьку», pyc. нар.песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-

то калина», pyc. 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», pyc. нар.песня, 

обраб. В. Трутовского. 

 Игры с пением. «Плетень», pyc. нар.мелодия «Сеяли девушки», oбp. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», pyc. нар.песня; «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», pyc. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», pyc. 

нар.песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус.нар. песня.  

 

Музыкально – дидактические игры. 

 Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки  разные бывают», «Веселые Петрушки». 

 Развитие чувства ритма.«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи 

по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

 Развитие диатонического слуха.«Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики ищи». 

 Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

 Развитие музыкальной памяти.«Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

 Инсценировки и музыкальные спектакли.«Как у наших у ворот», pyc. 

нар.мелодия, o6p. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», pyc. нар.песня; «На зеленом 

лугу», pyc. нар. мелодия; «Заинька, выходи», pyc. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», 

авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 
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 Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», pyc. 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», pyc. нар.песня, обраб. К. Волкова. 

 Игра на детских музыкальных инструментах.«Бубенчики», «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой,   сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», pyc. нар.мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы   «Сказка   о царе Салтане»,   муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во 

поле береза стояла», pyc. нар.песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», 

муз. Е. Тиличеевой. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  

 

От 4 до 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».          

От 5 до 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 «Береговая 

роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. 

Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. 

Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет» 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван — царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

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». 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 
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ребёнком цифрового и медиа - контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей с 5 лет 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия «Союзмультфильм», реж. В. Дегтярев, 

1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер          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»,  режиссерА. 

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. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983 

Цикл  фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Уфимцев, 

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.  

«Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,197З. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия «Союзмультфильм», режиссеры И.Иванов- Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Для детей 6– 7 лет 
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Фильм «Малыш  и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик»,  студия  «Союзмультфильм»,  режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая  антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969.  

Фильм «Двенадцать месяцев»,  студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Иванов -Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1969. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии  «Петербург» «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «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. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили.  

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. 

 

4.5.  Кадровые условия реализации Программы 

МБОУ СОШ №4  самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

 В целях эффективной реализации Федеральной программы учреждение должно 

создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств учреждения и/или учредителя. 

Реализация Программы МБОУ СОШ №4 обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 



68 

 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Факторы, способные существенно повысить качество дошкольного образования в 

МБОУ СОШ №4: 

 Численность детей в расчете на одного взрослого - количество детей в расчете 

на одного присутствующего в группе взрослого.  

  Профессиональный рост педагогов.  

 Создание команды единомышленников.  

 Одно из важнейший требований профессионального стандарта воспитателя — 

наличие у работника педагогического образования.  

В ДО МБОУ СОШ №4 (группы компенсирующей направленности) работают 12 

педагогов. Из них: 

 

Высшее 

педагогическое 

образование 

 

Высшее 

непедагогическое 

образование, 

переподготовка 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Соответствуют 

профессиональному 

стандарту 

 

10 2 0 96% 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заместитель директора 

по дошкольной работе 

Осуществляет контроль за выполнением программы воспитания. 

Организует работу коллектива педагогических работников, 

направленную на достижение высокой эффективности 

воспитательной работы с детьми. 

Обеспечивает создание надлежащих условий для их воспитания 

и обучения в соответствии с требованиями Программы. 

Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей 

в семье. 

Старший воспитатель Организует образовательный, воспитательный процесс работы с 

детьми. 

Осуществляет методическое руководство воспитательно-

образовательной деятельностью воспитателей и других 

педагогических работников. 

Обеспечивает выполнение Программы воспитания ДОО. 

Оказывает учебно-методическую и научную поддержку всем 

участникам воспитательно-образовательного процесса. 

Педагог-психолог Разрабатывать программы воспитания и социализации 

воспитанников. 

Консультировать родителей (законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с детьми. 

Разрабатывать психологические рекомендации по 

формированию и реализации индивидуальных планов для 

творчески одаренных воспитанников. 

Проводить психологический мониторинг и анализ 

эффективности использования методов и средств 

воспитательной деятельности с учетом развития детей. 

Организовывать совместно с другими специалистами коррекцию 

выявленных нарушений социализации и адаптации. 
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Учитель-логопед Способствовать формированию общей культуры личности, 

социализации воспитанников. 

Консультировать родителей (законных представителей) и членов 

семей воспитанников с нарушениями речи по вопросам 

семейного воспитания. 

Обеспечивать благоприятный эмоционально-психологический 

климат в детском и взрослом коллективе. 

Изучать индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности воспитанников с целью создания условий для 

обеспечения их нормального развития. 

Учитель-дефектолог Консультировать родителей (законных представителей) и членов 

семей воспитанников с нарушениями речи по вопросам 

семейного воспитания. 

Обеспечивать благоприятный эмоционально-психологический 

климат в детском и взрослом коллективе. 

Изучать индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности воспитанников с целью создания условий для 

обеспечения их нормального развития. 

Музыкальный 

руководитель 

Формировать эстетический и художественный вкус у 

воспитанников, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

Изучать индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности воспитанников с целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, 

роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности. 

Информировать о системе музыкальных ценностей на 

художественном языке музыкального искусства. Формировать у 

детей отношение к музыкальному искусству как к культурной 

ценности. 

Вместе с воспитателем определять задачи 

музыкального воспитания дошкольников. 

Инструктор по 

физической культуре 

Организовывать и проводить с участием педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-

спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. 

Осуществлять просветительскую работу среди родителей (лиц, 

их заменяющих) воспитанников, педагогических работников в 

области физической культуры. 

Вести работу по привитию воспитанникам навыков выполнения 

физических упражнений, обучать технике, формировать 

нравственно-волевые качества. 

Воспитатель Участвовать в разработке и реализации программы воспитания. 

Регулировать поведение воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 

Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной работы. 

Устанавливать воспитательные цели, способствующие развитию 

воспитанников, независимо от их способностей и характера; 

Вырабатывать четкие правила поведения воспитанников в 

соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка ДОО. 
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Заниматься проектированием и реализацией воспитательных 

программ с учетом требований санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

Осуществлять проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

Развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

Оказывать помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка. 

 

Ассистент - помощник 

 

 

 

Младший воспитатель 

Осуществлять под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для воспитательно-

образовательной деятельности, социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. 

Участвовать в работе по профилактике отклоняющегося 

поведения, вредных привычек у воспитанников. 

Взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам воспитания. 

Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательной деятельности. 

 

В МБОУ СОШ №4 (группы компенсирующей направленности предоставляются 

широкие возможности для профессионального роста педагогов.  

 Самообразование. 

 Повышение квалификации внутри ДОО.  

 Курсы повышения квалификации. 

Условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров 

Организации: 

 

 

Категории 

педагогически

х работников 

 

Виды методического 

сопровождения 

Периодичность 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

Самообразование 

Воспитатель - участие в методических 

мероприятиях; 

- индивидуальные 

консультации по запросу; 

- обмен педагогическим 

опытом; 

 

Обязательное: 

1 раз в 3 года. 

Дополнительное: 

по желанию, 

потребности 

педагога 

План 

самообразования 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

- участие в методических 

мероприятиях; 

- индивидуальные 

консультации по запросу; 

- обмен педагогическим 

опытом; 

 

Обязательное: 

1 раз в 3 года. 

Дополнительное: 

по желанию, 

потребности 

педагога 

План 

самообразования 
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4.6. Гибкий режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим, в соответствии с особенностями МБОУ СОШ № 4 ДО «Колобок» на основе 

требований (СанПиН + СП + пп. ФГОС ДО 35.12; 35.13; 35.14; 35.21) 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы МБОУ СОШ № 4 ДО, потребностей участников 

образовательных отношений. Основными компонентами режима в МБОУ СОШ №4 ДО 

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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Учреждение 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). Режим питания зависит 

от длительности пребывания детей в МБОУ СОШ № 4 ДО «Колобок» и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 организация может корректировать режим дня 

в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. 

 

Гибкий режим дня в группе детей 4-5 лет (холодный период года) 

Виды деятельности Время в режиме 

дня 

Длительность 
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Приём детей 

(общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах 

развития; развитие общения; нравственное 

воспитание; формирование позитивных 

установок к труду и творчеству; воспитание 

культурно-гигиенических навыков) – уклад 

 

 

7.00 – 8.00 

 

 

1 час 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 10 мин. 

Подготовка к завтраку (поручения) 

Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков; культурно-

гигиенические навыки, культура приема пищи) – 

уклад 

 

 

8.10 – 8.40 

(5мин.) 

 

30мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития; подготовка к занятиям 

8.40 – 8.50 10 мин. 

Утренний круг – развивающее общение 

(пространство детской реализации: поддержка и 

развитие детской инициативы, помощь в 

осознании и формулировке идеи, реализации 

замыслов)  – уклад 

8.50 – 9.00 10 мин. 

Занятия – основная программа 9.00 – 9.50 50 мин. 

(перерыв между 

занятиями– 10 

мин.) 

Игры со взрослыми, самостоятельная 

деятельность детей в центрах развития, 

совместная деятельность со взрослыми  – 

уклад 

9.50 – 10.10 

 

20 мин. 

 

2-й завтрак 10.10 – 10.20 10 мин. 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (развитие социального и 

эмоционального интеллекта; развитие общения; 

подвижные игры; наблюдения; общественно-

полезный труд; труд в природе; безопасное 

поведение в природе) – уклад ДОУ 

3-е занятие – физкультура на воздухе (в конце 

прогулки) 

 

 

10.20 – 12.00 

(10 мин.) 

 

1 час 40 мин. 

 

 

(в т.ч. 15 мин.-

занятие, 

1 раз в неделю) 

Возвращение с прогулки (формирование 

навыков самообслуживания и уважение к труду 

взрослых; самообслуживание) – уклад 

 

12.00 – 12.10 

 

10 мин. 

Подготовка к обеду (поручения) 

Обед (формирование культурно-гигиенических 

навыков; культурно-гигиенические навыки; 

культура приёма пищи) – уклад ДОУ 

 

12.10 – 12.40 

(5 мин.) 

30 мин. 

Подготовка ко сну. 

Сон (дневной отдых) 

 

12.40 – 15.25 

 

2 час.45 мин. 

Постепенный подъём (профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры; 

воспитание культурно – гигиенических навыков; 

спокойные игры) – уклад 

 

15.25 – 15.35 

 

10 мин. 

Чтение художественной литературы 15.35 – 15.45 10 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность;   
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ситуативные беседы; творческая деятельность 

(развитие общения, формирование личности 

ребенка) – уклад 

или дополнительное образование 

15.45 – 16.05 20 мин. 

 

 

Подготовка к полднику (поручения) 

Уплотнённый полдник (формирование 

культурно-гигиенических навыков; культурно-

гигиенические навыки; культура приема пищи )- 

уклад 

 

16.05 – 16.35 

(10 мин.) 

30 мин. 

Игры; самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития (нравственное воспитание; 

усвоение общепринятых норм поведения) - уклад 

 

16.35 – 17.00 

 

25 мин. 

Вечерний круг – рефлексия (обсуждение 

результатов детского труда и творчества, условий 

для представления (презентации) своих 

достижений социальному окружению; помощь в 

осознании пользы, признании значимости 

полученного результата для окружающих) - уклад 

 

17.00 – 17.10 

 

10 мин. 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей 

домой 

 

17.10 – 19.00 

(10 мин.) 

1 час 50 мин. 

Итого:                                                                                               12 

часов 

12 часов 

 

 

Общий подсчёт времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 30 мин. 

Развивающее общение (утренний и вечерний круги) 20 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность 

(занятия) (основная программа) 

50 мин. (в т.ч. 10 мин. 

перерыв) 

Организованная образовательная и воспитательная 

деятельность в режимных моментах и детские 

активности: игры; самостоятельная и совместная с 

педагогом деятельность; ситуативные беседы.воспитание 

культурно-гигиенических навыков, двигательная  

активность,  дополнительная образовательная деятельность. 

 

4 часа 35 мин. 

Сон (дневной отдых) 2 часа 45 мин. 

Итого: 12 часов 

 

 

Гибкий режим дня в группе детей 5-6 лет (холодный период года) 

Виды деятельности Время в режиме 

дня 

Длительн

ость 

Приём детей 

(общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; 

развитие общения; нравственное воспитание; 

формирование позитивных установок к труду и 

творчеству; воспитание культурно-гигиенических 

навыков) – уклад 

 

 

7.00 – 8.00 

 

 

1 час 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин. 

Подготовка к завтраку (поручения, дежурство) 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических 

навыков; культурно-гигиенические навыки) – уклад 

 

8.10 – 8.40 

(5мин.) 

30мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития; подготовка к занятиям (дежурство) 

8.40 – 8.50 10 мин. 

Утренний круг – развивающее общение (пространство 

детской реализации: поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замыслов)  – уклад 

8.50 – 9.00 10 мин. 

Занятия – основная программа 1. 9.00 – 9.25 

2. 9.35 – 10.00 

50 мин. 

(перерыв 

между 

занятиям

и– 10 

мин.) 

Игры со взрослыми, самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития, совместная деятельность 

со взрослыми  – уклад 

10.00 – 10.30 

 

30 мин. 

 

2-й завтрак 10.30 – 10.40 10 мин. 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (развитие социального и эмоционального 

интеллекта; развитие общения; подвижные игры; 

наблюдения; общественно-полезный труд; труд в 

природе; безопасное поведение в природе) – уклад 

3-е занятие – физкультура на воздухе (в конце 

прогулки) 

 

 

10.40 – 12.15 

(10 мин.) 

 

1 час 35 

мин. 

 

(в т.ч. 15 

мин.-

занятие, 

1 раз в 

неделю) 

Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания и уважение к труду взрослых; 

самообслуживание) – уклад 

 

12.15 – 12.25 

 

10 мин. 

Подготовка к обеду (поручения, дежурство) 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков; 

культурно-гигиенические навыки; культура приёма 

пищи) – уклад 

 

12.25 – 12.55 

(5 мин.) 

30 мин. 

Подготовка ко сну. 

Сон (дневной отдых) 

 

12.55 – 15.25 

 

2 час.30 

мин. 

Постепенный подъём (профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры; воспитание культурно – 

гигиенических навыков; спокойные игры) – уклад 

 

15.25 – 15.35 

 

10 мин. 

Чтение художественной литературы 15.35 – 15.45 10 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность; ситуативные 

беседы; творческая деятельность (развитие общения, 

формирование личности ребенка) – уклад 

Занятие (основная программа) или дополнительное 

образование 

 

 

15.45 – 16.10 

 

 

25 мин. 

 

 

Подготовка к полднику (поручения) 

Уплотнённый полдник (формирование культурно-

гигиенических навыков; культурно-гигиенические 

 

16.10 – 16.35 

(5 мин.) 

25 мин. 
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навыки; культура приема пищи)- уклад 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития (нравственное воспитание; усвоение 

общепринятых норм поведения) - уклад 

 

16.35 – 17.00 

 

25 мин. 

Вечерний круг – рефлексия (обсуждение результатов 

детского труда и творчества, условий для представления 

(презентации) своих достижений социальному 

окружению; помощь в осознании пользы, признании 

значимости полученного результата для окружающих) - 

уклад 

 

17.00 – 17.10 

 

10 мин. 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

 

17.10 – 19.00 

(10 мин.) 

1 час 50 

мин. 

Итого:                                                                                               12 часов 12 часов 

 

 

Общий подсчёт времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 25 мин. 

Развивающее общение (утренний и вечерний круги) 20 мин. 

Занятия (основная программа) 50 мин. (+ 10 мин. 

перерыв)+ 25 мин (2-я 

пол.дня) 

Организованная образовательная и воспитательная 

деятельность в режимных моментах и детские 

активности: игры; самостоятельная и совместная с 

педагогом деятельность; ситуативные беседы.воспитание 

культурно-гигиенических навыков, двигательная 

активность, дополнительная образовательная 

деятельность. 

 

4 часа 30 мин. 

Сон (дневной отдых) 2 часа 30 мин. 

Итого: 12 часов 

 

Гибкий режим дня в группе детей 6-7 лет (холодный период года) 

Виды деятельности Время в 

режиме дня 

Длительно

сть 

   

Приём детей 

(общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; 

развитие общения; нравственное воспитание; 

формирование позитивных установок к труду и 

творчеству; воспитание культурно-гигиенических 

навыков) – уклад 

 

 

7.00 – 8.00 

 

 

1 час 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин. 

Подготовка к завтраку (поручения, дежурство) 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических 

навыков; культурно-гигиенические навыки, культура 

приема пищи) – уклад 

 

8.10 – 8.35 

(5мин.) 

25мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах 8.35 – 8.50 15 мин. 
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развития; подготовка к занятиям (дежурство) 

Утренний круг – развивающее общение (пространство 

детской реализации: поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замыслов)  – уклад 

8.50 – 9.00 10 мин. 

Занятия – основная программа 9.00 – 10.50 1 час 50 

мин. 

(перерывы 

между 

занятиями= 

20 мин.) 

2-й завтрак 10.50 – 11.00 10 мин. 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (развитие социального и эмоционального 

интеллекта; развитие общения; подвижные игры; 

наблюдения; общественно-полезный труд; труд в 

природе; безопасное поведение в природе) – уклад 

3-е занятие – физкультура на воздухе (в конце 

прогулки) 

 

 

11.00 – 12.20 

(10 мин.) 

 

1 час 20 

мин. 

 

 

(в т.ч. 15 

мин.-

занятие, 

1 раз в 

неделю) 

Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания и уважение к труду взрослых; 

самообслуживание) – уклад 

 

12.20 – 12.30 

 

10 мин. 

Подготовка к обеду (поручения, дежурство) 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков; 

культурно-гигиенические навыки; культура приёма 

пищи) – уклад 

 

12.30 – 13.00 

(5 мин.) 

30 мин. 

Подготовка ко сну. 

Сон (дневной отдых) 

 

13.00 – 15.35 

 

2 час.35 

мин. 

Постепенный подъём (профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры; воспитание культурно – 

гигиенических навыков; спокойные игры) – уклад 

 

15.35 – 15.45 

 

10 мин. 

Чтение художественной литературы 15.45 – 16.00 15 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность; ситуативные 

беседы; творческая деятельность (развитие общения, 

формирование личности ребенка) – уклад 

или дополнительное образование 

 

 

16.00 – 16.30 

 

 

30 мин. 

 

Подготовка к полднику (поручения) 

Уплотнённый полдник (формирование культурно-

гигиенических навыков; культурно-гигиенические 

навыки; культура приема пищи)- уклад 

 

16.30 – 16.50 

(5 мин.) 

20 мин. 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития (нравственное воспитание; усвоение 

общепринятых норм поведения) - уклад 

 

16.50 – 17.00 

 

10 мин. 

Вечерний круг – рефлексия (обсуждение результатов 

детского труда и творчества, условий для представления 

(презентации) своих достижений социальному 

окружению; помощь в осознании пользы, признании 

 

17.00 – 17.10 

 

10 мин. 
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значимости полученного результата для окружающих) - 

уклад 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

 

17.10 – 19.00 

(10 мин.) 

1 час 50 

мин. 

Итого:                                                                                               12 часов 12 часов 

 

Общий подсчёт времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 20 мин. 

Развивающее общение (утренний и вечерний круги) 20 мин. 

Занятия (основная программа) 1 час 50 мин. (в т.ч. 20 

мин. перерывы) 

Организованная образовательная и воспитательная 

деятельность в режимных моментах и детские 

активности: игры; самостоятельная и совместная с 

педагогом деятельность; ситуативные беседы.воспитание 

культурно-гигиенических навыков, двигательная  

активность,  дополнительная образовательная деятельность 

- уклад 

 

3 часа 55 мин. 

Сон (дневной отдых) 2 часа 35 мин. 

Итого: 12 часов 

 

Гибкий режим дня в группе детей 4-5 лет (теплый период года) 

Виды деятельности Время 

Приём детей ((на улице) (термометрия, утренний фильтр детей) 

(общение с родителями; совместные игры; самостоятельная 

деятельность, развитие общения; нравственное воспитание; 

формирование позитивных установок к труду и творчеству; воспитание 

культурно-гигиенических навыков); утренняя гимнастика – уклад 

 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку (поручения; дежурство) 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков; культура 

приема пищи)  – уклад 

 

8.15 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах развития, 

утренний круг 

8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (ООД, развитие социального и эмоционального интеллекта; 

развитие общения; подвижные игры; наблюдения; общественно-

полезный труд; труд в природе; безопасное поведение в природе, 

закаливание, экологическое воспитание) – уклад 

 

 

9.00 – 12.00 

2-й завтрак 9.45 – 10.00 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания и 

уважение к труду взрослых; самообслуживание) – уклад 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду (поручения, дежурство) 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков; культурно-

гигиенические навыки; культура приёма пищи) – уклад 

 

12.10–12.40 

Подготовка ко сну. 

Сон (дневной отдых) 

12.40–15.30 

Постепенный подъём (закаливающие процедуры; воспитание культурно 

– гигиенических навыков, культурно – гигиенические навыки) – Уклад 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая деятельность, чтение 

 

15.30-16.05 
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художественной литературы, ситуативные беседы) – Уклад 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания и 

уважение к труду взрослых; самообслуживание) 

16.05–16.15 

Подготовка к полднику (поручения, дежурство) 

Уплотнённый полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков; культурно-гигиенические навыки; культура приема пищи)- 

уклад 

 

16.15–16.40 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития 

(нравственное воспитание; усвоение общепринятых норм поведения, 

вечерний круг) - Уклад 

16.40–16.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями) - Уклад 

Уход детей домой 

 

16.50–19.00 

Итого 12 часов 

 

Гибкий режим дня в группе детей 5-6 лет (теплый период года) 

Режимные моменты Время 

Приём детей ((на улице) (термометрия, утренний фильтр детей) 

(общение с родителями; совместные игры; самостоятельная 

деятельность, развитие общения; нравственное воспитание; 

формирование позитивных установок к труду и творчеству; воспитание 

культурно-гигиенических навыков); утренняя гимнастика – уклад 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку (поручения; дежурство) 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков; культура 

приема пищи)  – уклад 

 

8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах развития, 

утренний круг 

8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (ООД, развитие социального и эмоционального интеллекта; 

развитие общения; подвижные игры; наблюдения; общественно-

полезный труд; труд в природе; безопасное поведение в природе, 

закаливание, экологическое воспитание) – уклад 

 

 

9.00 – 12.10 

2-й завтрак 9.55 – 10.05 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания и 

уважение к труду взрослых; самообслуживание) – уклад 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду (поручения, дежурство) 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков; культурно-

гигиенические навыки; культура приёма пищи) – уклад 

 

12.20–12.50 

Подготовка ко сну. 

Сон (дневной отдых) 

12.50–15.35 

Постепенный подъём (закаливающие процедуры; воспитание культурно 

– гигиенических навыков, культурно – гигиенические навыки) – Уклад 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая деятельность, чтение 

художественной литературы, ситуативные беседы) – Уклад 

 

15.35–16.15 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания и 

уважение к труду взрослых; самообслуживание) 

 16.15-16.25 

Подготовка к полднику (поручения, дежурство) 

Уплотнённый полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков; культурно-гигиенические навыки; культура приема пищи)- 

уклад 

 

16.25–16.45 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития 16.45-16.55 
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(нравственное воспитание; усвоение общепринятых норм поведения, 

вечерний круг) - Уклад 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями) - Уклад 

Уход детей домой 

 

16.55–19.00 

Итого 12 часов 

 

Гибкий режим дня в группе детей 6-7 лет (теплый период года) 

Режимные моменты Время 

Приём детей ((на улице) (термометрия, утренний фильтр детей) 

(общение с родителями; совместные игры; самостоятельная 

деятельность, развитие общения; нравственное воспитание; 

формирование позитивных установок к труду и творчеству; воспитание 

культурно-гигиенических навыков); утренняя гимнастика – уклад 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку (поручения; дежурство) 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков; культура 

приема пищи)  – уклад 

 

8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах развития, 

утренний круг 

8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (ООД, развитие социального и эмоционального интеллекта; 

развитие общения; подвижные игры; наблюдения; общественно-

полезный труд; труд в природе; безопасное поведение в природе, 

закаливание, экологическое воспитание) – уклад 

 

 

9.00 – 12.20 

2-й завтрак 10.05–10.15 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания и 

уважение к труду взрослых; самообслуживание) – уклад 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду (поручения, дежурство) 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков; культурно-

гигиенические навыки; культура приёма пищи) – уклад 

 

12.30–12.55 

Подготовка ко сну. 

Сон (дневной отдых) 

12.55–15.35 

Постепенный подъём (закаливающие процедуры; воспитание культурно 

– гигиенических навыков, культурно – гигиенические навыки) – Уклад 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая деятельность, чтение 

художественной литературы, ситуативные беседы) – Уклад 

 

15.35-16.15 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания и 

уважение к труду взрослых; самообслуживание) 

16.15-16.25 

Подготовка к полднику (поручения, дежурство) 

Уплотнённый полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков; культурно-гигиенические навыки; культура приема пищи)- 

уклад 

 

16.25-16.45 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития 

(нравственное воспитание; усвоение общепринятых норм поведения, 

вечерний круг) - Уклад 

16.45–16.55 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями) - Уклад 

Уход детей домой 

 

16.55–19.00 

Итого 12 часов 
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4.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом.  

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, специальных условий 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации Программы 

учитываются следующие условия:  

 Направленность группы.  

 Режим пребывания детей в группе.  

 Возраст воспитанников.  

 Прочие особенности реализации ОП.  

Объем финансового обеспечения должен быть достаточным для осуществления МБОУ 

СОШ №4 (группы компенсирующей направленности): 

 Расходов на оплату труда персонала: педагогический коллектив, учебно-

вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий административно-хозяйственную 

деятельность.  

 Расходов на приобретение средств обучения, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности.  

 Расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг.  

 Прочих расходов, необходимых для реализации Программы.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основе 

муниципального задания учредителя в соответствии с нормативными затратами. 

 

4.8. Планирование образовательной деятельности 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом:   

 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

 взрослый не вмешивается (свободная игра).  

 

Требования к организованным занятиям 

 Занятие должно находиться в зоне ближайшего развития. 

 Занятие должно соответствовать деятельностному подходу.  

 Соблюдение принципа возрастного соответствия.  
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 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения  

 Придерживаться принципа культуросообразности. 

 

4.9. Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 1 День знаний 

2 День города 

3 Дары осени 

4 День воспитателя 

Октябрь 1 День музыки 

2 День пожилых людей 

3 Дары осени 

4 День защиты животных 

 

Ноябрь 

1 День народного единства 

2 Всемирный день доброты 

3 Наша планета Земля 

4 День матери в России 

 

Декабрь 

1 Неделя правовых знаний 

2 Международный день художника 

3 Зимние приметы 

4 Мастерская Деда Мороза 

 

Январь 

1 Новый год 

2 Новый год и Рождество 

3 Зимующие птицы 

4 Неделя пожарной безопасности 

 

Февраль 

1 Неделя зимних игр и забав 

2 Неделя народной игрушки 

3 Наши папы, наши дедушки 

4 День защитников Отечества 

 

Март 

1 Женский день 

2 Неделя театра 

3 Масленица 

4 Всемирный день поэзии 

 1 Всемирный день детской книги 
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Апрель 2 День космонавтики 

3 Неделя безопасности дорожного движения 

4 Неделя пожарной безопасности 

 

Май 

1 Праздник Весны и труда 

2 День Победы 

3 День Семьи 

4 До свиданья, детский сад! 

 

Июнь 

1 День защиты детей 

2 Дошкольная Пушкиниана 

3 День России 

4 Летние приметы 

 

Июль 

1 День семьи, любви и верности 

2 Международный день шахмат 

3 Растения Красной книги 

4 Животные Красной книги 

 

Август 

1 День железнодорожника 

2 День физкультурника 

3 День Государственного флага РФ 

4 До свиданья, лето! 

 

Тематическое планирование для детей  

среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

  Сентябрь 

1 неделя ПДД 

2 неделя ПДД 

3 неделя Осень, признаки осени 

4 неделя Осень, деревья осенью 

Октябрь 

1 неделя Овощи, огород, труд на полях и огородах. 

2 неделя Фрукты, сад, труд в садах. 

3 неделя Лес, грибы, лесные ягоды. 

4 неделя Осень, перелётные птицы.  Отлёт птиц. 

Ноябрь 

1 неделя Одежда, назначение одежды, детали, материалы из которых 

шьют одежду. 

2 неделя Обувь, детали, назначение, материалы из которых делают обувь. 

3 неделя Мебель, материалы, из которых сделана мебель, части мебели. 

Квартира. 

4 неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 
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Кухня. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Зима, признаки зимы, зимние забавы. 

2 неделя Зима, зимующие птицы. 

3 неделя Игрушки. 

4 неделя Новый год. Рождество. 

Январь 

3 неделя Дикие животные и их детёныши. 

4 неделя Домашние животные и их детёныши. 

5 неделя Я – человек, части тела, ориентация в схеме тела. 

Февраль 

1 неделя Домашние птицы. 

2 неделя Транспорт. Назначение транспорта. 

3 неделя День защитника отечества. Наша Армия. Мужские профессии. 

4 неделя Моя Родина – Россия. Мой город – Мытищи. Адрес. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Весна, весенние месяцы. Признаки весны. 

2 неделя Мамин праздник. 

3 неделя Весна. Первоцветы. 

4 неделя Комнатные растения. 

Апрель 

1 неделя Аквариумные рыбы. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. 

3 неделя Профессии, трудовые действия. 

4 неделя Полевые цветы. 

Май 

1 неделя Моя Родина. День Победы. 

2 неделя День Победы. 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя Лето, летние месяцы. 

 

Тематическое планирование для детей  

 старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 неделя ПДД 

2 неделя ПДД 

3 неделя Осень, признаки осени 

4 неделя Осень, деревья осенью 

Октябрь 

1 неделя Овощи, огород, труд на полях и огородах. 

2 неделя Фрукты, сад, труд в садах. 

3 неделя Лес, грибы, лесные ягоды. 

4 неделя Осень, перелётные птицы.  Отлёт птиц. 

Ноябрь 

1 неделя Одежда, назначение одежды, детали, материалы из 

которых шьют одежду. 

2 неделя Обувь, детали, назначение, материалы из которых делают 
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обувь. 

3 неделя Мебель, материалы, из которых сделана мебель, части 

мебели. Квартира. 

4 неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда. Кухня. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Зима, признаки зимы, зимние месяцы, зимние забавы. 

2 неделя Зима, зимующие птицы. 

3 неделя Инструменты, школьные принадлежности. 

4 неделя Новый год. Рождество. 

Январь 

3 неделя Дикие животные и их детёныши, жилища, повадки. 

4 неделя Домашние животные и их детёныши, жилища. 

5 неделя Я – человек, части тела, ориентация в схеме тела. 

Февраль 

1 неделя Домашние птицы. 

2 неделя Транспорт, виды транспорта. Назначение транспорта. 

3 неделя День защитника отечества. Наша Армия. Мужские 

профессии. 

4 неделя Моя Родина – Россия. Мой город – Мытищи. Адрес. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Весна, весенние месяцы, периоды весны. Признаки весны. 

2 неделя Мамин праздник, женские профессии. 

3 неделя Весна. Первоцветы. 

4 неделя Животные дальних стран. Зоопарк. 

Апрель 

1 неделя Рыбы речные, озёрные. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. 

3 неделя Профессии, трудовые действия. 

4 неделя Полевые цветы. 

Май 

1 неделя Моя Родина. День Победы. 

2 неделя День Победы. 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя Лето, сезонные изменения в природе, летние месяцы. 

 

Тематическое планирование для детей 

 старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 неделя ПДД 

2 неделя ПДД 

3 неделя Осень, признаки осени 

4 неделя Осень, деревья осенью 

Октябрь 

1 неделя Овощи, огород, труд на полях и огородах. 

2 неделя Фрукты, сад, труд в садах. 
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3 неделя Лес, грибы, лесные ягоды. 

4 неделя Осень, перелётные птицы.  Отлёт птиц. 

Ноябрь 

1 неделя Одежда, назначение одежды, детали, материалы из 

которых шьют одежду. 

2 неделя Обувь, детали, назначение, материалы из которых делают 

обувь. 

3 неделя Мебель, материалы, из которых сделана мебель, части 

мебели. Квартира. 

4 неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда. Кухня. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Зима, признаки зимы, зимние месяцы, зимние забавы. 

2 неделя Зима, зимующие птицы. 

3 неделя Инструменты, школьные принадлежности. 

4 неделя Новый год. Рождество. 

Январь 

3 неделя Дикие животные и их детёныши, жилища, повадки. 

4 неделя Домашние животные и их детёныши, жилища. 

5 неделя Я – человек, части тела, ориентация в схеме собственного 

тела и схеме тела человека, стоящего  напротив 

Февраль 

1 неделя Домашние птицы. 

2 неделя Транспорт, виды транспорта. Назначение транспорта. 

3 неделя День защитника отечества. Наша Армия. Мужские 

профессии. 

4 неделя Моя Родина – Россия. Мой город – Мытищи. Адрес. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Весна, весенние месяцы, периоды весны. Признаки весны. 

2 неделя Мамин праздник, женские профессии. 

3 неделя Весна. Первоцветы. 

4 неделя Животные дальних стран. Зоопарк. 

Апрель 

1 неделя Рыбы речные, озёрные. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. 

3 неделя Профессии, трудовые действия. 

4 неделя Полевые цветы. 

Май 

1 неделя Моя Родина. День Победы. 

2 неделя День Победы. 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя Лето, сезонные изменения в природе, летние месяцы. 
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4.10. Глоссарий 

Список используемых сокращений, их значение 

 

▪ АОП ДО – адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

 

▪ ДО - дошкольное образование; 

 

▪ ЗПР - задержка психического развития - темповое отставание развития психических 

процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые потенциально могут 

быть преодолены с помощью специально организованного обучения и воспитания; 

 

▪ НОДА - нарушение опорно-двигательного аппарата.  Категория детей с органичными 

возможностями здоровья. Для них характерны, как правило, сложные сочетанные нарушения 

в развитии, низкие показатели обучаемости, адаптивности, здоровья в целом; 

 

▪ОВЗ-ограниченные возможности здоровья. Это дети, имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, имеющие значительные отклонения от нормального 

психического и физического развития, вызванные серьезными врожденными или 

приобретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения 

и воспитания;  

 

▪ППк - психолого-педагогический консилиум – форма взаимодействия специалистов ДО, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии; 

 

▪ ПМПК — это психолого-медико-педагогическая комиссия. Медики, педагоги и психологи 

изучают особенности развития ребенка и после этого совместно решают, требуются ли ему 

специальные условия для обучения;  

 

▪ РАС - расстройство аутистического спектра - нарушение нейропсихического развития, 

характеризующееся качественными отклонениями в социальном взаимодействии и способах 

общения, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и 

занятий; 

▪РППС – Развивающая предметно-пространственная среда» понимается часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и пр., для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития»; 

 

▪ ТНР - (тяжелое нарушения речи) Это группа речевых нарушений, которая включает в себя 

целый перечень медицинских и логопедических диагнозов. У детей с ТНР, в большинстве 

случаев не наблюдаются проблемы со слухом и интеллектом, но для них характерны 

серьезные речевые дефекты; 

 

▪ ТМНР — тяжелые и множественные нарушения развития. Врожденные или приобретенные 

в раннем возрасте сочетания нарушений различных функций организма. Возникновение 

ТМНР обуславливается наличием органических поражений центральной нервной системы 
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(ЦНС), генетических аномалий, нарушениями обмена веществ, нейродегенеративными 

заболеваниями и т.д. 

 

▪ ТСО – технические средства обучения, повышающие продуктивность учебно-

воспитательного процесса; 

 

▪ ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт, представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Предметом 

регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования (далее - Программа).  

 

▪ УУД - универсальные учебные действия - совокупность способов действия обучающегося, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. ФГОС ДО говорит о том, что основная задача детского сада 

заключается в формировании у детей предпосылок универсальных учебных действий; 

 

▪ ФАОП ДО - Федеральная адаптированная программа дошкольного образования. Приказ 

Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 72149); 

 

▪ Обучающиеся с КИ - Дети с кохлеарным имплантом – это особая группа детей, которые 

начинают слышать после операции, при этом по уровню слухоречевого развития они 

находятся на одном уровне с глухими детьми; 
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