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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Глава написана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 № 1022 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27.01.2023 № 72149), Глава I. Общие положения, пп. 1-12 и 

Методическими рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанными Министерства просвещения Российской Федерации в 

2023 году. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 24 Василеостровского района (далее – Программа) разработана и утверждена в 

соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 № 1022 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023 

№ 72149), и Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 (с изменениями и 

дополнениями от: 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.) (далее - ФГОС ДО). 

Программа – нормативный документ, позволяющий реализовать несколько 

основополагающих функций дошкольной ступени образования: 

1. обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующим его возрасту содержании доступными средствами; 

2. создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей 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, образовательного пространства воспитания и обучения детей от 

поступления в образовательную организацию на обучение по Программе до выпуска из 

образовательной организации, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям) равные, качественные условия дошкольного образования. 

Программа определяет объем и содержание ДО, осваиваемое обучающимися в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и планируемые результаты 

освоения образовательной программы в соответствии с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования и ФГОС ДО. 

Обязательная часть образовательной программы (не менее 60% от общего объема 

программы) соответствует Федеральной программе и оформляется в виде ссылки на нее. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных (традиций петербургского образования и этно-культурных традиций северо-

западного региона), в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся 

традиции ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.  

Программа включает в себя учебно-методическую документацию: рабочую программу 

воспитания (далее – Программа воспитания), примерный режим и распорядок дня дошкольных 



 

 

групп, календарный план воспитательной работы (далее - План), планируемые результаты 

реализации Программы, педагогическую диагностику достижения планируемых результатов, 

задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям, 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся, направления и задачи коррекционно-развивающей работы, психолого-

педагогические условия реализации Программы, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, примерный 

перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации Программы, кадровые условия реализации Программы. 

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

планируемые результаты освоения программы в тех возрастах, которые имеются в 

образовательной организации, подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 

результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативной, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Федеральной программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

(далее – КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее 

– ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит Программа воспитания, написанная на 

основе Федеральной рабочей программы воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 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) в образовательной организации, материально-

техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной 

работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

Образовательная организация определяет выбор способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

образовательной организации и других участников образовательных отношений, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их потребностей и интересов, 

возрастных возможностей, в части, формируемой участниками образовательных отношений. 



 

 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, которое осуществляется с учетом принципов дошкольного 

образования, зафиксированных во ФГОС ДО. 

При соблюдении требований к реализации Программы создается основа для 

преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранного участниками образовательных отношений 

методического обеспечения. Учебно-методические материалы могут включать все виды учебных 

изданий, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы ДО и созданные в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-20206. 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность и воспитание может осуществляться на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 

родном языке, в соответствии с Программой и рабочей программой воспитания (далее по тексту – 

Программа) на основании заявления родителей (законных представителей). 

Программа разработана в соответствии с: 

федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС ДО);  

приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 



 

 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства 

просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной  образовательной программы дошкольного 

образования»; 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373»; 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

(Приложение 1). 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с обучающимися 

данного образовательного учреждения, а также родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей раннего 

и дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности и учетом особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) в условиях совместного 

образования. 

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности организации 

образовательной деятельности и образовательного процесса, учитывающие возраст детей и их 

образовательные маршруты, направленность групп, а также участие родителей (законных 

представителей) в реализации Программы.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке, на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна 

осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской 

Федерации.  

Рабочая программа воспитания является компонентом содержательного раздела 

Программы. 

Для публикации на сайте образовательного учреждения в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» Программа и рабочая программа 

воспитания оформляются отдельными документами. Программа и рабочая программа воспитания 



 

 

подлежат публикации на сайте образовательного учреждения, в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование» 

http://ds24.voadm.gov.spb.ru/index/obrazovanie/0-145, размещаются в соответствии с рубрикатором 

информации подраздела: 

Таблица 1 Информация об образовательной программе дошкольного образования на официальном 

сайте 

Название рубрики подраздела «Образование» 
Название учебной документации, 

подлежащей размещению 

Об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам Сайта, в 

том числе 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

О методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, а также 

рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в 

основные образовательные программы в 

соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде 

электронного документа 

Рабочая программа воспитания 

 

 

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений 

Федеральный закон об образовании в РФ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ДО – дошкольное образование 

ОО – образовательная организация 

НОО – начальное общее образование 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ООП – особые образовательные потребности 

Организация - организации, осуществляющие образовательную деятельность организации, к 

которым относятся образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 

Программа воспитания - федеральная рабочая программа воспитания 

Программа КРР – программа коррекционно-развивающей работы. 

ФРЗ  –функциональные  расстройства зрения. 

ТНР – тяжелое нарушение речи. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

Стандарт, ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  

УМК – учебно-методический комплект 



 

 

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

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

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2023 г. № 2. 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

1.2 Раздел пояснительной записки, формируемой участниками образовательных отношений 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида  Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ 

№ 24 или образовательная организация) осуществляет образовательную деятельность  по адресу: 

СПб, ул. Кораблестроителей, д. 29, корп. 3, литера А. В организации в группах компенсирующей  

направленности реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (далее по тексту – Программа).  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 

которой педагогический коллектив ГБДОУ № 24 организует и реализует образовательную 

деятельность обучающихся в возрасте от 2  до 7(8) лет, работу по воспитанию, формированию и 

развитию личности дошкольников с учётом их индивидуальных способностей и возможностей. 

Нормативное количество ученических мест в группах компенсирующей  направленности:  

Таблица 2 Описание групп компенсирующей направленности площадки №1 

Описание группы Нормативная наполняемость 

1. Группа раннего возраста с 2-3 лет (компенсирующая) 10 

2. Младшая группа с 3-4 лет(компенсирующая) 12 

3. Младшая группа с 3-4 лет(компенсирующая) 12 

4. Средняя группа с 4-5 лет (компенсирующая) 15 

5. Средняя группа с 4-5 лет (компенсирующая) 13 

6. Старшая группа с 5-6 лет (компенсирующая) 15 

7. Старшая группа с 5-6 лет (компенсирующая) 12 

8. Подготовительная группа с 6-8 лет (компенсирующая) 15 

9. Подготовительная группа с 6-8 лет (компенсирующая) 15 

 

1.3 Цель и задачи Программы 

Целью Программы является «является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья» [ФАОП ДО, 10.1]. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 



 

 

реализация содержания адаптированной основной образовательной программы [ФАОП 

ДО, 10.2]; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ [ФАОП ДО, 10.2]; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия[ФАОП ДО, 10.2];; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса[ФАОП ДО, 10.2]; 

 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 другими детьми, взрослыми и 

миром[ФАОП ДО, 10.2]; 

 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[ФАОП ДО, 10.2]; 

 формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности[ФАОП ДО, 10.2]; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ[ФАОП ДО, 10.2]; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ[ФАОП ДО, 10.2]; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования[ФАОП ДО, 10.2]. 

1.4 Цели и задачи программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Таблица 3 Выбранные парциальные программы, методические и научно-практические 

материалы, соответствующие Стандарту, способствующие решению задач 

Номер 

задачи 

Парциальные программы Методические материалы и научно-

практические материалы 

1 Примерная адаптированная основная 

образовательная   программа для 

детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

 / Л.Б. Баряевой, А.М. Витковской, 

С.Г.  и др.; Под ред. Н.Н. 

ЯковлевойА.М. Витковской. – СПб., 

2015. 

 

2 Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нару-

шениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

 



 

 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. 

В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 

с. 

3 Мир без опасности. / Лыкова И.А. - 

Изд-во ИД Цветной мир, 2017 

Л. Л. Тимофеева Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Парциальная программа. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-СТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 117 с. 

Дистанционный консультационный центр 

Василеостровского района «Детский сад – 

онлайн» (кцво.рф) 

4 Ценность «созидательный труд» 

Экономическое воспитание для 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная 

парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

/ Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., 

Кириллов И.Л., Мищенко И.С., 

Шатова А.Д. - М., 2017. 

Ценности «патриотизм», 

«историческая память и 

преемственность поколений», 

«единство народов России» 

Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5-7 

лет «С чистым сердцем»/ Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина - М.: ООО «Русское 

слово», 2019 

Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. 

5-7 лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева 

Е.В., Солнцева О.В. – СПб: 

«Лабиринт», 2020. 

Князева О. Л., Маханева М. Д. 

Приобщение детей к ис-токам 

русской народной культуры: 

Программа. Учеб-нометодическое 

пособие.— 3-е изд., перераб. и 

доп.— СПб: Детство- Пресс, 2019.— 

Навигатор по образовательной программе 

дошкольного образования. Материалы 

творческой группы «Воспитание» (opdo-

fgosdo.ru) 

Ценности «историческая память и 

преемственность поколений», «единство 

народов России» 

Материалы районной творческой группы 

«Этника»  етно-сз.рф 

Электронный журнал дошкольников 

Василеостровского района sunbeamsvo.ru 

http://етно-сз.рф/
https://sunbeamsvo.ru/
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5 «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста/ Каплунова 

И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

Экономическое воспитание для 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная 

парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

/ Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., 

Кириллов И.Л., Мищенко И.С., 

Шатова А.Д. - М., 2017. 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 

лет. Парциальная программа. / 

Воронкевич О.А. – Изд-во: «Детство-

Пресс», 2020. 

Электронный журнал дошкольников 

Василеостровского района sunbeamsvo.ru 

Навигатор по образовательной программе 

дошкольного образования. (opdo-fgosdo.ru) 

Материалы районной творческой группы 

«Этника»  етно-сз.рф 

 

6 Цветные ладошки. Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей. 2-7 

лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-

во ИД Цветной мир, 2018. 

Дистанционный консультационный центр 

Василеостровского района «Детский сад – 

онлайн» (кцво.рф) 

Программа просвещения родителей 

 Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – М.: 

издательский дом «Цветной мир», 

2016. 

«Математика в детском саду» В.П. 

Новиковой. 

Авторская программа по 

формированию элементарных 

Лыкова И.А. «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». 

ФГОС ДО/– Изд-во ИД Цветной 

мир, 2018. Рецензия. Протокол №11 

от 19.06.19г. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

 

https://sunbeamsvo.ru/
http://етно-сз.рф/


 

 

детском саду 

 

Цели и задачи выбранных парциальных программ: 

Примерная адаптированная основная образовательная   программа для детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения. / Л.Б. Баряевой, А.М. Витковской, С.Г.  и др.; Под ред. Н.Н. 

ЯковлевойА.М. Витковской. – СПб., 2015. 

 

Цель Программы: организация условий развития ребенка с нарушением зрения, позволяющих 

обеспечить возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим  возрасту видам деятельности. 

Основные задачи Программы: 

- Создание благоприятных условий развития детей с нарушением зрения в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушением зрения; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 

Примерная адаптированная основная образователь-ная программа для дошкольников с 

тяжелыми нару-шениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Цель Программы: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи «Программы»: 

-  помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении детей с 

речевыми расстройствами; 

-  способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми,взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный процесс. 

 

Мир без опасности. / Лыкова И.А. - Изд-во ИД Цветной мир, 2017 

 

Цель программы «Мир без опасности» - становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Основные образовательные задачи: 

1. Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого 



 

 

себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей). 

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и 

др.). 

3. Создание условий для системного ознакомления ребенка с разными видами безопасности 

(витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.). 

4. Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил 

безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в 

процессе использования предметов, инструментов, оборудования как достижений культуры. 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, разрушение/созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального процесса 

открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, природой, 

культурой. 

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

 

Л. Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.  

цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно 

и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым 

нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 



 

 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

/ Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

Основные задачи Программы  

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 • уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем»/ 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 2019 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отече-

ственным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Общие задачи программы 

Обучающие: 

формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края (исторических 

личностях и героях современности); 

формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство пат-

риотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном поведе-

нии (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным нрав-

ственным примерам; 

формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными понятиями 

(добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

Развивающие: 

пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых знаний; 

развивать любознательность и активность; 

развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного материала, 

высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, иллюстраций, ви-

деоматериалов и др.); 

развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей 

разных поколений; 

развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 

потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 

воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому себе; 

формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности и разных ситуациях; 

воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство благодарности к 

старшим за создание семейного благополучия; 

прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему миру. 
Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС /Коренева-

Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 



 

 

Цель: развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

1. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу: 

• развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на нее; 

• содействовать становлению желания поддерживать традиции города, чувствовать свое единство 

с петербуржцами; 

• развивать чувство гордости, сопереживание деяниям великих петербуржцев, 

бережное отношение к родному городу. 

2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно- скульптурный облик 

города, символику Санкт-Петербурга: 

• включить детей в активную познавательную и практическую деятельность, 

способствующую «расшифровыванию» символов и смыслов, заложенных 

в архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга; 

• развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием символики 

городского пространства, выдвигать и проверять гипотезы, экспериментировать, сравнивать, 

сопоставлять; 

• способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия архитектурно-

скульптурного облика города; 

• развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

3. Создать условия для становления у детей первоначальных представлений 

о памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга: 

• формировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностях ближайшего 

окружения, их неповторимости и красоте; 

• расширять представления детей о том, что делает город красивым, о декоративном убранстве 

городских строений; 

• знакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического 

центра Санкт-Петербурга, раскрывать единство архитектурно-скульптурного облика города; 

• знакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев; 

• обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов петербургской тематики, 

названий некоторых деталей архитектурных сооружений. 

4. Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей 

в продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления 

о Санкт-Петербурге: 

• способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и знаменитых петербуржцах в 

рисунках, играх-фантазиях, сказках, загадках; 

• развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой являются 

представления о Санкт-Петербурге; 

• включать детей в создание коллекций, связанных с культурным  наследием Санкт-Петербурга. 

 

Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к ис-токам русской народной культуры: 

Программа. Учеб-нометодическое пособие.— 3-е изд., перераб. и доп.— СПб: Детство- Пресс, 

2019.— 304 

Цели: 

--- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

--- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка: 

--- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

--- содействие атмосфере национального быта; 

--- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

--- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные 

и театрализованные игры; 



 

 

--- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

 «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Основные задачи музыкального воспитания: 

 развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

 формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич О.А. – Изд-во: 

«Детство-Пресс», 2020. 

Цель: осознанное отношение детей к природе, формирование у них основ экологического 

сознания. 

Задачи: 

1. Формировать у детей экологическую культуру. 

2. Развивать познавательные психические процессы (речь, мышление, память и т. д.). 

Системно знакомить ребенка с миром природы, что позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети рассматривают и изучают 

строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и различие разных природных 

объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы приспособлений растений 

и животных к сезону и к среде обитания), обобщение (дети учатся объединять животных и 

растения в группы на основе выделения существенных признаков). 

3. Воспитывать у детей познавательный интерес к природе, желания ухаживать за растениями 

и животными, на воспитание доброго и чуткого отношения к ним. 

 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС 

/Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 

Цель программы: развитие интереса ребенка к городу и процессу его познания. 

Цель программы реализуется в процессе решения следующих задач: 

Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 

Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на неё. 

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и петербургской 

семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами. 

Развивать чувство гордости, сопереживание деяниям великих петербуржцев, бережное отношение 

к родному городу. 

2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный облик 

города, символику Санкт-Петербурга. 

Включить детей в активную познавательную и практическую деятельность, способствующую 

«расшифровыванию» символов и смыслов, заложенных в архитектурно-художественных 

памятниках Санкт-Петербурга. 

Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием символики 

городского пространства, выдвигать и проверять гипотезы, экспериментировать сравнивать, 
сопоставлять. 

Способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия архитектурно-

скульптурного облика города. 

Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга.  

3. Создать условия для становления у детей первоначальных представлений о памятниках 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

Сформировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностях ближайшего 

окружения, их неповторимости и красоте. 

Расширять представления детей о том, что делает город красивым, декоративном убранстве 

городских строений. 

Познакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического центра Санкт-



 

 

Петербурга, раскрыть единство архитектурно-скульптурного облика города. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев. 

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов петербургской тематики, 

названий некоторых деталей архитектурных сооружений.  

4. Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в продуктивной 

деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт-Петербурге. 

Способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и знаменитых петербуржцах в 

рисунках, играх-фантазиях, сказках, загадках. 

Развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой являются представления 

о Санкт-Петербурге. 

Включать детей в создание коллекций, связанных с культурным наследием Санкт-Петербурга. 

 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей. 

2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

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

концепции-творца» 

 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – М.: издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-диф- 

ференцированного подхода. 

Задачи: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической без-

опасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических 

навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, 

ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка; 



 

 

— воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

— формирование предпосылок учебной деятельности 

«Математика в детском саду» В.П. Новикова. 

Авторская программа по формированию элементарных 

Основные задачи программы: 

1. Развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, память. 

2. Приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени, как основы математического развития. 

3. Формирование навыков и умений в счѐте, вычислениях, измерениях, моделировании. 

4. Умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание 

аккуратности и самостоятельности. 

 

 

Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду». 

ФГОС ДО/– Изд-во ИД Цветной мир, 2018. Рецензия. Протокол №11 

Цель Программы — создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой 

культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Основные образовательные 

задачи Программы 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 

культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде, 

воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Ведущие цели «Программы» – создание благоприятных условий для полноценного про- 

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

развитие психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, к школе. 



 

 

1.5 Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО и используемые при 

построении  и обязательной части Программы 

Таблица 4 Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО и используемые при 

построении обязательной части Программы 

Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО и используемые в 

Программе 

ФГОС ДО 

Название раздела ФАОП 

ДО 

пункты страницы 

II. Целевой раздел ФАОП 

ДО 

п.14.3. С.5 

При нумерации принципов используется знак /; первая цифра обозначает нумерацию принципов 

ФГОС ДО, вторая цифра обозначает нумерацию принципов ФАОП ДО. 

1 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3 содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

3 содействие и сотрудничество детей и 

родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, 

принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе – взрослые); 

4 признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4/5 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5/6 сотрудничество ДОО с семьей; 

6/7 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7/8 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8/9 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9/10 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.5.1 Специфические принципы и подходы к формированию адаптированной 

программы для детей с нарушением зрения: 



 

 

Особенности развития детей с нарушениями зрения, наличие у них особых 

образовательных потребностей и необходимость их удовлетворения образовательной средой 

актуализируют следующие принципы построения адаптированной программы: 

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, реализуемый в 

деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и ориентирующий на подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, в разработке адаптированной программы для детей с нарушениями зрения 

следует придерживаться принципа учета этапов онтогенетического развития, закономерностей 

поэтапного становления ведущих видов деятельности. Такой подход предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования слепых детей с учетом несовпадения 

их темпа развития возрастным возможностям. Важно вовлекать ребенка с нарушениями зрения в 

разнообразные виды деятельности, содержание которых доступно и актуально на данном этапе 

для его самостоятельности и активности с учетом социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития. Это выступает условием развития 

у ребенка новообразований психической деятельности и достижения готовности к освоению 

нового вида ведущей деятельности, нового уровня освоенных деятельностей и новых видов 

деятельностей. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития детей с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-

развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной категории 

воспитанников. Адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной 

среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

детей с нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями: развивающее 

предметное содержание образовательных областей, введение в содержание образовательной 

деятельности специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной 

детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение 

адекватного взаимодействия зрячих взрослых с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-

развивающую работу. Для детей с нарушениями зрения раннего возрастов, не осваивающих 

АООП в условиях ДОО, Программа включает абилитационную программу, которая определяется 

как модуль образовательной деятельности Организации и реализуется в рамках Службы ранней 

помощи. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей 

(Программа коррекционной работы) деятельности Организации. Образовательная деятельность и 

коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в рамках 

коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет 

коррекционно-компенсаторную направленность, предметное содержание образовательных 

областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной работы. Адаптированная 

программа для детей с нарушениями зрения в своих составляющих, в т. ч. в содержании 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована на 

удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников со зрительной 

депривацией.  

Придание содержанию образовательных областей коррекционно-компенсаторной 

направленности с удовлетворением у ребенка с нарушениями зрения особых образовательных 

потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают 

условия личностного развития дошкольников с нарушениями зрения с достижением ими 

интегративных характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне индивидуально-

типологических возможностей и возрастных возможностей. 



 

 

Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной области понимается 

ее особое, кроме общеобразовательного, значение для развития дошкольника со зрительной 

депривацией и преодоление им трудностей развития, появление которых обусловлено негативным 

влиянием (прямым или опосредованным) отсутствия или нарушения зрения. Адаптированная 

программа обозначает для каждой образовательной области целевые коррекционно-

компенсаторные установки, отражающие целеполагающее значение области для личностного 

развития детей с нарушениями зрения и определяет специальные направления педагогической 

деятельности с раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной 

области – специальное содержание образовательной деятельности, учитывающее особые 

образовательные потребности детей с нарушениями зрения. 

1.5.2. Специфические принципы и подходы к формированию адаптированной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

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

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 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 детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– 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 основную образовательную 

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

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 



 

 

1.6 Принципы и подходы к формированию программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на основе 

анализа выбранных парциальных программ: 

Пространство детской реализации. В качестве главного условия развития детской личности 

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Принцип сквозного содержания детских представлений. Содержание образовательной 

деятельности носит цикличный характер с усложнением материала на следующем цикле 

познания. При этом сквозные линии содержания можно выделить как в рамках одной 

образовательной области, так и нескольких образовательных областей, таким образом, 

обеспечивается междисциплинарный подход и применимость полученных представлений в новых 

видах деятельности, что позволяет сформировать компетентности на базе имеющихся знаний, 

умений и навыков дошкольника. 



 

 

Описание выбора способов достижения целей и ценностей, выбора образовательных программ, 

учитывающих социокультурные, географические, климатические условия Санкт-Петербурга при 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

тому подобное в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Примерная адаптированная основная образовательная   программа для детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения. / Л.Б. Баряевой, А.М. Витковской, С.Г.  и др.; Под ред. Н.Н. 

ЯковлевойА.М. Витковской. – СПб., 2015. 

Примерная адаптированная основная образователь-ная программа для дошкольников с 

тяжелыми нару-шениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева 

и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 Учебно-методическое пособие, представляющее региональный компонент, учитывающий 

социокультурные, географические и климатические условия Санкт-Петербурга: Город-сказка, 

город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева 

Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 

 Для ознакомления детей с миром природы используются с учетом особенностей природы 

северо-западного региона (географических и климатических условий) парциальная программа, 

созданная петербургским автором: Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная 

программа. / Воронкевич О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

 Учет разнородности состава групп воспитанников при выборе парциальных программ 

представлен в таблице 3 Программы. 

 На основе запросов родителей, выявленных в ходе совещаний с Советом родителей 

(законных представителей) воспитанников и анкетирования родителей, в Программу включены 

парциальные программы:  

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования / 

Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ Каплунова 

И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

В целях реализации интересов и предпочтений педагогов, они имеют возможность выбора 

методических и учебно-методических материалов, из представленных в Организационном разделе 

Программы. 

1.7 Планируемые результаты освоения/реализации Программы 

 

«В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Федеральной программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного 

образования.  



 

 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от 

трех до семи лет).   

Обозначенные в Федеральной адаптированной  программе возрастные ориентиры «к 

одному году», «к трем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине 

ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых образовательных результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в целевую группу»  

1.7.1 Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) с нарушением зрения 

К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка 

появляется способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой на 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую функции зрительной деятельности:  

- интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с 

помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего 

окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное 

отношение к предметам;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно узнает близких 

окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к 

его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет 

поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в совместной деятельности; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать их 

по слову; проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно предметов и 

объектов; использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми; 

 - проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям;  

 - любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться в 

пространстве под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления 

от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с игрушками; 

- владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий; активен в ходьбе 

для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе на основе контроля зрения 

способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель; крупная и мелкая моторика 

рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование двигательного компонента 

различных видов деятельности. 



 

 

1.7.2 Планируемые образовательные результаты в дошкольном возрасте детей с нарушением 

зрения 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у  

ребенка появляется:  

- умение использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы 

деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых 

в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно 

ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. 

Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и установления с ними 

позитивных деловых отношений; 

- положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со 

сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен 

активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля 

действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

-  способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: познавательной, 

продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и 

контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр со 

сверстниками; 

- владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в жизнедеятельности, 

высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для выражения чувств, 

алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением слов, правильное 

обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, признаков действий; 

выделение звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 



 

 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, уверенной 

ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными 

произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений 

(доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, координационные 

способности. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на основе и под 

контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила; 

-  может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных 

предметно-практических действий по самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное 

восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и 

обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные 

произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их 

понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, различий в 

условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слабовидящего ребенка.  Дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной 

образовательной программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных 

возможностей детей этой группы. 

1.7.3 Планируемые образовательные результаты в дошкольном возрасте детей с ТНР 

Целевые ориентиры реализации АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 



 

 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



 

 

1.8 Планируемые результаты. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Обучающиеся с нарушением зрения. 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами представ-

ленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной программы ДО в 

раннем возрасте: (2-3 года) (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами представ-

ленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной программы ДО:  3-4 

года (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО) 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру  взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. Охотно включается в 

совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого 

и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке, значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована соответствующая 



 

 

возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, пред-метах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых и животных. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной программы 

ДО:  4-5 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО) 

 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 



 

 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и 

активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью   и   любознательностью.   Задает   много   вопросов   

поискового   характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности 

и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с беседует с воспитателем о профессиях работников детского 



 

 

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: 

знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет  

работать по образцу, слушать взрос-лого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами представ-

ленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной программы ДО:  5-6 

лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО) 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить тему игры; 

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 

готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет 

основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 



 

 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ё доступным для него способом. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знает свою дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей. Устанавливает 

связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает 

и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленны-ми в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной программы 

ДО: 6-7 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО) 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой положительного 

отношении я к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 



 

 

правилам и социальным нормам. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

Обучающиеся с ТНР. 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет составлять 

творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

отрытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 



 

 

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям и т. п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических 

и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 



 

 

социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. 

п.); 

знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося 

продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

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

музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Умения и навыки выпускника детского сада 

 

 



 

 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Таблица 5 Психологические особенности детей дошкольного возраста с нарушением зрения и 

ТНР 

Показатели Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Мышление Наглядно-

действенное 

мышление 

Наглядно-

образное 

мышление 

Наглядно-

образное 

мышление 

Наглядно-

образное, 

начало 

Формирования 

образно-

схематического 

мышления 

Элементы 

логического 

мышления 

развиваются на 

основе наглядно-

образного 

мышления 

Речь Увеличение 

словарного 

запаса 

Способность 

понимать 

обобщенное 

значение 

слов 

Начало 

формирования 

связной речи, 

начинает 

понимать 

прилагательные 

Завершение 

стадии 

формирования 

активной речи, 

учится излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней речи 

Произвольн

ость 

познавател

ьных 

процессов 

Внимание и 

память 

непроизвольны

е 

Внимание и 

память 

непроизвольны е 

Внимание и 

память 

непроизвольные

; начинает 

развиваться 

произвольное 

внимание в игре 

Развитие 

целенаправленн

ого 

запоминания 

Начало 

формирования 

произвольно сто 

как умения 

прилагать усилия

 и               

концентрировать 

процесс усвоения 

Физиологи

ческая 

чувствител

ьность 

Высокая 

чувствительнос

ть к 

физическому 

дискомфорту 

Высокая 

чувствительност

ь к физическому                                                      

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительнос

ти к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительнос

ти к 

дискомфорту 

Индивидуально, у 

большинства 

низкая 

Объект 

познания 

Непосредствен

но 

окружающие 

предметы, их 

внутреннее 

Непосредственн

о окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначения 

Предметы и 

явления, 

непосредственн

о не 

воспринимаемы

Предметы и 

явления, 

непосредственн

о не 

воспринимаемы

е, нравственные 

Причинно-

следственные связи 

между предметами 

и явлениями 



 

 

устройство е нормы 

Способ 

познания 

Манипулирова

ние 

предметами, 

разбор 

предметов на 

части 

Экспериментиро

вание, 

конструирование 

Рассказы 

взрослого, 

конструировани

е 

Общение со 

взрослыми, 

сверстником, 

самостоятельна

я деятельность, 

экспериментиро

вание 

Самостоятельная 

деятельность, 

познавательное 

общение со 

взрослыми и 

сверстником 

Отношения 

со 

сверстнико

м 

Мало 

интересен 

Мало интересен Интересен как 

партнер по 

сюжетной игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, так и 

предпочтение в 

общении 

Собеседник, 

партнер 

деятельности 

Отношения 

со взрослы 

м 

Источник 

защиты, ласки 

и помощи 

Источник                 

способов 

деятельности, 

партнер по игре

 и 

творчеству 

Источник 

информации 

Источник 

информации, 

собеседник 

Источник 

эмоциональной 

поддержки 

Эмоции Сильной 

модальности, 

резкие 

переходы 

Сильной 

модальности, 

резкие 

переключения 

Более ровные, 

старается 

контролировать 

Преобладание 

оптимистическо

го настроения 

Развитие   высших 

чувств 

Игровая 

деятельнос

ть 

Предметно-

манипулятивна

я, игра «рядом» 

Партнерская со 

взрослыми, 

индивидуальна я 

с игрушками; 

игровое 

Коллективная 

со 

сверстниками; 

ролевой диалог 

Усложнение 

игровых 

замыслов; 

Длительные 

игровые 

действия 

Длительные 

игровые 

объединения; 

умения 

согласовывать 

интересы 

Таблица 6 Целевые ориентиры выпускника детского сада, уточненные на основании методики 

оценки качества дошкольного образования  

Образовательная 

область 

Подразделы 

образовательной 

области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное 

развитие 

сопереживает персонажам художественных 

произведений; 

умеет справляться с типичными стрессовыми 



 

 

ситуациями и эмоциональной агрессией других 

(гневом, раздражением); 

выбирает оптимальный вариант поведения, чтобы 

справиться со своими эмоциями, находить поводы 

для радости; 

 Социальное развитие проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре; 

выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и 

на занятиях; 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

 Коммуникативные 

способности и 

активность 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в общении; 

 Безопасность 

поведения 

регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми, 

Познавательное 

развитие 

Познавательные 

интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению. 

 

 Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

 Воображение и 

творческая активность 

Ребенок обладает творческим опытом в разных 

сложных социальных ситуациях: дизайн-мастерских, 

театрализованных постановках; 

 Математические 

представления 

определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 



 

 

владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 

 Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника, технология 

использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений и т. п.; 

устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 Представления об 

окружающем мире: 

общество и 

государство, культура 

и история. 

Социокультурные 

нормы, традиции 

общества и 

государства. 

Представления об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Многообразие стран и 

народов мира. 

использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с историческими сведениями и т. п.; 

 

Речевое развитие Развитие речевого 

слуха. 

владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 Обогащение 

словарного запаса 

усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, многозначные; 



 

 

умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением; 

 Развитие понимания 

речи и формирование 

предпосылок 

грамотности 

правильно употребляет основные грамматические 

формы слова; 

 

 Культура устной речи 

и речевая активность 

составляет различные виды описательных рассказов 

(описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

передает как можно более точное сообщение 

другому, проявляя внимание к собеседнику; 

использует в процессе продуктивной деятельности 

все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

пересказывает литературные произведения, 

составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

 Освоение письменной 

речи 

владеет предпосылками овладения грамотой; 

 Литература и 

фольклор 

воспринимает художественную литературу, 

фольклор; 

использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с художественной литературой, народным 

творчеством и т. п.; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Способен чувствовать, переживать и преобразовывать 

природу, жизненные условия, самого себя по законам 

красоты и гармонического развития; 



 

 

 Знакомство с миром 

искусства 

использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с картинным материалом, народным 

творчеством, мультфильмами и т. п.; 

имеет элементарные представления о видах 

искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка); 

 Изобразительное 

творчество 

владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

использует в процессе продуктивной деятельности 

все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 Музыка и 

музыкальное 

творчество 

проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор; 

 Художественное 

конструирование и 

моделирование 

владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в конструировании и другие; 

использует в процессе продуктивной деятельности 

все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 Театрально-словесное 

творчество 

Имеет опыт участия в театрализованных постановках 

разного жанра. 

Физическое 

развитие 

Здоровый образ жизни владеет элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и другие). 

 Представления о 

своем теле и 

физических 

возможностей, 

произвольность и 

координация 

 выполняет основные виды движений и упражнения 

по словесной инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 



 

 

движений 

 Движение и 

двигательная 

активность 

осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

 Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами спорта. 

 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является 

не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации. 

Таблица 7 Ожидаемые образовательные результаты 

Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационных 

ресурсы 

Знания, умения и навыки 

Инициативность. 

Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

Овладение основными культурными способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями работать по 



 

 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

Позитивное отношения к самому себе, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. 

Позитивное отношение к разным видам труда, 

ответственность за начатое дело. 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим», приобретение добрых 

привычек и поступков. 

Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной ответственности. 

Проявление у детей основных добродетелей: 

сострадания, послушания, милосердия, 

уважения к старшим, почитания родителей, 

ответственности за свои дела и поступки; 

направленность и открытость к добру. 

Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов 

нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Овладение начальными знаниями o себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

Овладение элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа 

жизни. 

Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок грамотности. 

Сформированные у детей представления о 

знаменитых личностях родного края. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

Любознательность. 

Развитое воображение. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса. 

Умение подчиняться правилам 

и социальным нормам. 

Целеполагание и планирование 

(способность планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели). 

Прогнозирование. 

Способность адекватно 

оценивать результаты своей 



 

 

Умение выделять и 

самостоятельно находить 

информацию. 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

деятельности. 

Самоконтроль и коррекция. 

1.9 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Таблица 8 Целеполагание, задачи, специфика и регламент педагогической диагностики 

 Целеполагание, задачи, специфика и регламент педагогической диагностики 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10 С.18-20 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка;  

 его интересов;  

 предпочтений;  

 склонностей;  

 личностных особенностей;  

 способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

п.10.5.1 С.18 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

позволяет: 

 выявлять особенности и динамику развития ребенка;  

 составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы;  

 своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения 

информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно дошкольным образовательным учреждением. 

п.10.5.1 С.18 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится педагогом в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов:  

 наблюдения;  

 свободных бесед с детьми;  

 анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное);  

 специальных диагностических ситуаций.  

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

п.10.5.2 С.18 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

п.10.5.3 С.18 



 

 

ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

  освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

п.10.5..4 С.18-19 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется 

дошкольным образовательным учреждением. Оптимальным является ее 

проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

п.10..5.5 С. 19 

Наблюдение – основной метод педагогической диагностики Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности 

(игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, 

в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

п.10.5.6 С. 19-20 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

п.10.5.7 С. 20 



 

 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

п.10.5.8 С. 20 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи. 

п.10.5.9 С. 20 

1.10 Организационные подходы к педагогической диагностике 

Таблица 9 . Организационные подходы к педагогической диагностике 

 Организационные подходы к педагогической диагностике 

Описание направлений педагогической диагностики индивидуального развития, достижений 

обучающихся в пяти образовательных областях представлены в картах развития обучающихся, 

разрабатываемых педагогическим коллективом на основе сложившейся практики проведения 

педагогической диагностики.  

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. №Р -93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации», в перечень рекомендуемой документации психолого-педагогического консилиума 

(далее по тексту – ППк) дошкольного образовательного учреждения входит «Карта развития 

обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение». В «Карте развития» 

находятся результаты комплексного обследования, характеристика или педагогическое представление 

на обучающегося, коллегиальное заключение консилиума, копии направлений на психолого -медико-

педагогическую комиссию (далее по тексту – ПМПК), согласие родителей (законных представителей) 

на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении 

ребенка в группе, данные по коррекционной-развивающей работе, проводимой специалистами 

психолого-педагогического сопровождения. «Карта развития» хранится у председателя  консилиума и 

выдается руководящим работникам дошкольного образовательного учреждения, педагогам и 

специалистам, работающим с обучающимся. 

В соответствии с вышеназванным распоряжением ведётся документация ППк, в том числе 

«Протокол заседания психолого-педагогического консилиума», в котором рекомендуется использовать 

характеристики, представления на обучающегося, результаты продуктивной деятельности, копии 

рабочих тетрадей и другие необходимые материалы. 

Обязательным локальным актом образовательного учреждения является «Положение о 

Психолого-педагогическом консилиуме»: http://ds24.voadm.gov.spb.ru/index/dokumenty/0-51 

Данный локальный акт утверждает формы документации, которые фиксируют: 

 результаты продуктивной деятельности обучающихся (детское портфолио): 



 

 

 результаты педагогических наблюдений, педагогической диагностики, связанных с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (карта развития 

обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение). 

 описание регламента проведения психологической диагностики: определение алгоритма 

действий ППк ГБДОУ в случае наличия в штате педагога-психолога; утверждение формы согласия 

родителей (законных представителей) на проведение психологической диагностики; утверждение 

формы индивидуальной программы психологического сопровождения для оказания адресной 

психологической помощи. 

1.11. Педагогическая диагностика. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная организация в качестве инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики, использует следующий инструментарий. 

Таблица 10 Инструменты педагогической и психологической диагностики 

Название 

инструментария 

2-я группа раннего 

возраста 

(от 2 лет до 3-х лет) 

Младшая 

группа (от 

3-х до 4-х 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4-х до 

5-ти лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 

6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(от 6 лет до 

окончания 

образовател

ьных 

отношений) 

1.Психологическая диагностика1 

1.1 Вариативный инструментарий для детей раннего возраста: 

Методика Г.В. 

Пантюхиной, К.Л. 

Печоры, Э.Л. Фрухт 

Методы диагностики 

нервно-психического 

 развития детей 

раннего возраста / под 

ред. В.А. Доскина. – 

М.: 2019. – 80 с. 

да нет нет нет нет 

Стребелева Е.А. 

Методические 

рекомендации к 

психолого-

педагогическому 

изучению 

 детей (2-3 лет): 

Ранняя диагностика 

умственного развития 

// Альманах 

да да да да да 

                                                             

1 Психологическая диагностика проводится только с письменного согласия родителей. Психологическую диагностику 
может проводить ППМС-центр по договору с образовательной организацией. 



 

 

института 

 коррекционной 

педагогики PAO. - M., 

2001 № 4. 

Стребелева Е. А., 

Шматко Н. Д., Орлова 

А. Н., Мишина Г. А., 

Разенкова Ю. А. 

"Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

(+ Приложение)" 

Диагностический 

чемодан Семаго 

да да да да да 

1.2 Вариативный инструментарий для детей дошкольного возраста: 

Диагностический 

чемодан Семаго 

да да да да да 

Стребелева Е. А., 

Шматко Н. Д., Орлова 

А. Н., Мишина Г. А., 

Разенкова Ю. А. 

"Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

(+ Приложение)" 

да да да да да 

Диагностика и 

коррекция 

психического 

развития 

дошкольника / Я.Л. 

Коломинский, Е.А. 

Панько, А.Н. Белоус и 

другие; под ред. Я.Л. 

Коломинского, Е.А. 

Панько. – Минск, 

1997. 

нет да да да да 

Шванцара Й. и другие 

Диагностика 

психического 

нет нет нет да да 



 

 

развития. Прага, 1978. 

Лучшие 

психологические 

тесты. – Петроком, 

1992. 

нет нет да да да 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического 

развития детей. 

Пособие по 

практической 

психологии. – М.: 

«Linka-press», 1997. 

нет да да да да 

Романова Е.В., 

Сытько Т.И. 

Проективные 

графические 

методики. – СПб, 

1992. 

нет да да да да 

Энциклопедия 

психологических 

тестов для детей. – 

М.: «Арнадия», 1997 

нет да да да да 

1.3 Вариативный инструментарий для диагностики готовности ребенка к школе: 

Методика 

обследования 

готовности к 

школьному обучению 

детей 5-7 лет. 

Методическое 

пособие / Головина 

Т.П., Михаленкова 

И.А., Мотылева Л.С., 

Первова И.Л., 

Посохова С.Т., 

Сорокин В.М., 

Чубарова П.А.; Под 

ред. Хилько А.А. – 

РГПУ (ф-т 

дефектологии), СПб, 

1992. 

нет нет нет да да 

Чередникова Т.В. 

Тесты для подготовки 

нет нет нет да да 



 

 

и отбора детей в 

школы 

(рекомендации 

практического 

психолога). – СПб., 

1996. 

2. Педагогическая диагностика 

2.1 Инструментарий для детей раннего возраста 

Диагностическая 

методика А. И. 

Остроуховой Изучени

е степени адаптации 

ребенка к ДОУ // 

Обруч. 2000. № 3. С. 

17-19. 

да нет нет нет нет 

2.2 Вариативный инструментарий для детей дошкольного возраста (карты развития ребенка) 

Основная и 

адаптированная 

программы 

дошкольного 

образования. Модель 

и методические 

рекомендации по 

проектированию на 

основе ФГОС / 

Авторский коллектив 

под ред. О.В. 

Солнцевой. – СПб, 

«Детство-пресс», 

2015. 

да да да да да 

Инструментарий 

проведения 

педагогической 

диагностики развития 

детей 3-7 лет, 

разработанный ФИРО 

РАНХиГС. Режим 

доступа: 

http://www.firo-

nir.ru/index.php/instru

mentariy/materialy-

dlya-

izucheniya/instrumenta

нет да да да да 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html


 

 

rij-dlya-provedeniya-

pedagogicheskoj-

diagnostiki.html 

2.3 Инструментарий инструктора по физической культуре (карты развития ребенка) 

Мониторинг по  

учебно-

методическому 

пособию Пензулаева 

Л.И. «Физическая 

культура в детском 

саду» 

нет да да да да 

2.4 Инструментарий музыкального руководителя (карты развития ребенка) 

Ладушки. Программа 

по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста/ Каплунова 

И., Новоскольцева И. 

– Санкт-Петербург, 

2014. 

да да да да да 

Диагностика зрительного восприятия и речевого развития  разработана 

педагогическим коллективом ГБДОУ детский сад № 24, утверждена приказом заведующего 

№ 43-од     от 29.08.2018                                                                                                                                                                                  

 

 

Форма индивидуального образовательного маршрута (пример бланка): 

Индивидуальный образовательный маршрут является формой анализа результатов педагогической 

диагностики. Индивидуальный образовательный маршрут может вестись в электронном виде, в 

том числе с использованием программного обеспечения для автоматизированного заполнения 

документации. 

 

Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка для детей от 3-х лет 

Идентификационный номер обучающегося______________________________________________ 

Возраст на начало года___________ на конец года __________ Дата поступления в 

образовательную организацию______________________ 

Даты составления маршрута________________________ 

Специалисты и педагоги 

Результаты обследования 

Начало года Конец года 

Зона 

ближайшего 

развития 

(планируем

ые 

образовател

Зона 

актуального 

развития 

(имеющиеся 

образователь

ные 

Зона 

ближайшего 

развития 

(планируемые 

образовательные 

результаты по 

Зона 

актуального 

развития 

(полученные 

образователь

ные 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html


 

 

ьные 

результаты 

по уровням 

«поддержки

», 

«самостояте

льности», 

«инициатив

ы») 

результаты 

по уровням 

«поддержки», 

и 

«инициативы

») 

уровням 

«поддержки», 

«самостоятельно

сти», 

«инициативы») 

результаты) 

Психолого-

педагогиче

ское 

обследован

ие 

Учитель-

логопед2, 

педагог-

психолог 

     

        

Рефлексия ребенка и родителей 

(законных представителей) 

Результаты рефлексии 

Начало года Конец года 

Зона 

ближайшего 

развития 

(планируем

ые 

образовател

ьные 

результаты 

по уровням 

«поддержки

», 

«самостояте

льности», 

«инициатив

ы») 

Зона 

актуального 

развития 

(имеющиеся 

образователь

ные 

результаты 

по уровням 

«поддержки», 

и 

«инициативы

») 

Зона 

ближайшего 

развития 

(планируемые 

образовательные 

результаты по 

уровням 

«поддержки», 

«самостоятельно

сти», 

«инициативы») 

Зона 

актуального 

развития 

(полученные 

образователь

ные 

результаты) 

Результаты 

рефлексии  

Ребенок и 

значимые 

члены семьи 

       

        

  

Воспитатели и специалисты ДОУ 

Задачи по 

результатам 

обследования 

Содержание работы 

Совместная 

деятельность 

Индивидуальная 

деятельность 

(проектирование 

                                                             

2 Логопедическое исследование проводится в рамках ежегодного мониторинга. 



 

 

РППС) 

Воспитатели 

Речевая деятельность       

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

      

Игровая деятельность       

Элементарная трудовая 

деятельность 
      

Общение со взрослым       

Конструирование из 

разных материалов по 

образцу, условию и 

замыслу ребенка 

      

Изобразительная 

деятельность 
      

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная 

деятельность 
      

Инструктор 

по ФК 

Двигательная 

деятельность 
      

    

Дополнительное образование 

Задачи по 

результатам 

обследования 

Содержание работы 

В ДОУ 
У сетевых 

партнеров 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Двигательная 

деятельность 
      

Речевая деятельность       

Музыкальная 

деятельность 
      

Изобразительная       

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

      

Элементарная 

трудовая деятельность 
      

Конструирование из 

разных материалов по 
      



 

 

образцу, условию и 

замыслу ребенка 

Игровая деятельность       

Выявленная динамика: за прошедший период с _______________по ______________ произошли 

следующие изменения________________________________________________________________ 

Рекомендовано:_______________________________________________________________________ 

ИОМ составлен: 

Педагоги ___________________________________________________________________________ 

Родители ___________________________________________________________________________ 

 

Портфолио дошкольника 

Портфолио является способом накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в 

период его обучения в образовательной организации. 

Цель портфолио: представить документированные результаты процесса развития дошкольника, 

которые позволят увидеть картину значимых достижений ребенка в целом. Портфолио позволяет 

информационно обеспечить достижения индивидуального порядка в развитии ребенка, 

документально демонстрировать спектр его способностей, интересов, склонностей, культурных 

достижений. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных 

видах деятельности: игровой, двигательной, речевой, музыкальной, изобразительной, 

познавательно-исследовательской и экспериментировании, элементарной трудовой деятельности, 

конструировании. Портфолио дополняет традиционные диагностические методики. 

Задачи портфолио: 

- содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации, 

- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка, 

- увеличить активность родителей (законных представителей) в совместной педагогической 

деятельности с образовательной организацией. 

Порядок формирования портфолио 

Период сбора портфолио – с момента поступления обучающегося в образовательную 

организацию до выпуска (выбытия) из нее. 

Портфолио ребенка собирается педагогами образовательной организации совместно с родителями 

(законными представителями) по результатам консультационной работы с ними. 

По результатам сбора портфолио оно остается в пользовании родителей (законных 

представителей). 

Структура, содержание портфолио, механизм его оформления и использования 

Портфолио может вестись на цифровых или бумажных носителях. 

Портфолио имеет: 

- титульный лист, который оформляется педагогом или родителем (законным представителей) 

совместно с ребенком. 

- основную часть, которая включает в себя: портфель документов – копии дипломов, наград, 

свидетельств, удостоверения об участии в конкурсах, соревнованиях, районных играх и других 

формах активности; 

портфель работ обучающегося (фотографии, видео и аудиозаписи или документы на бумажных 

носителях); 

портфель отзывов – копии характеристик, оформленные педагогами и специалистами, анкеты 

родителей, благодарности ребенку, семье и пр.; 

Разделы портфолио систематически пополняются материалами, которые могут быть представлены 

на бумажных и электронных (в том числе, цифровых) носителях. 

Портфолио может быть использовано для составления индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, в качестве материала для анализа, при приеме ребенка в первый 



 

 

класс начальной школы и в других случаях. 

Ответственность за организацию формирования портфолио и систематического знакомства 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на воспитателей возрастной 

группы. 

Хранение портфолио организуется с соблюдением действующих требований к защите 

персональных данных. 

Портфолио хранится в образовательном учреждении в течение всего времени пребывания ребенка 

в нем. При переводе ребенка в другую образовательную организацию или выбытие на семейное 

образование портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом и медицинской картой ребенка. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях ФАОП ДО и с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

2.1.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

образовательной организацией по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития) [ФАОП ДО, 11.1] 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 2лет 

до семи (восьми) лет. «Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 

миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания» [ФАОП ДО, 11.2]. 

2.1.2 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям в части, формируемой участниками образовательных отношений 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организация выбрала 

способы реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий 

(расположения Организации в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, традициями 

Организации), предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Таблица 11 Описание распределения парциальных программ по образовательным областям 

Образовательная область Вариативные парциальные программы 

Социально-

коммуникативное развитие 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5-7 лет «С чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 2019 



 

 

Речевое развитие Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

— 386 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Познавательное развитие Мир без опасности. / Лыкова И.А. - Изд-во ИД Цветной мир, 

2017 

Л. Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ-СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 117 

Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к ис-токам 

русской народной культуры: Программа. Учеб-но методическое 

пособие.— 3-е изд., перераб. и доп.— СПб: Детство- Пресс, 

2019.— 304 

«Математика в детском саду» В.П. Новиковой. 

Авторская программа по формированию элементарных 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. 5-7 лет. ФГОС. / Солнцева О.В., Коренева-

Леонтьева Е.В. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования / 

Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., 

Шатова А.Д. - М., 2017. 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. 

/ Воронкевич О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – 

Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду».ФГОС ДО/– Изд-во ИД Цветной мир, 2018. Рецензия. 

Протокол №11 от 19.06.19г. 

 



 

 

Физическое развитие Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – 

М.: издательский дом «Цветной мир», 2016. 

 

Зрительное восприятие Примерная адаптированная основная образовательная   

программа для детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения. 

 / Л.Б. Баряевой, А.М. Витковской, С.Г.  и др.; Под ред. Н.Н. 

ЯковлевойА.М. Витковской. – СПб., 2015. 

 

2.1.3. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по социально-

коммуникативному развитию детей с нарушением зрения 

ранний возраст 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к 

образовательной организации; 

развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), о 

семье и образовательной организации; 

формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях 

(законных представителей) и близких членах семьи [ФАОП ДО, 13.2]. 

Содержание образовательной деятельности 

В области социально-коммуникативного развития основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для развития у ребенка потребности в общении, освоения 

им опыта социального взаимодействия, развития коммуникативной способности, способности к 

невербальному общению, обеспечения его психического развития с формированием картины 

мира, понимания себя за счет восприятия окружающих, развития готовности к общению на 

следующем возрастном этапе. 

В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращается на развитие и 

удовлетворение потребности слабовидящего ребенка в общении и социальном взаимодействии.  

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с взрослым, 

побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с взрослыми на 

основе зрения, тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. 

Взрослый стремится развивать зрение и зрительное восприятие как способ освоения 

невербальных средств общения, в непосредственно-эмоциональном общении с малышом 

актуализировать восприятие слабовидящим ребенком лица партнера по общению с установлением 

контакта «глаза в глаза», развивать зрительный опыт отражения мимических, жестовых 

проявлений взрослого (в том числе и искусственно воспроизводимых), повышает способность к 

мимическим подражаниям. 



 

 

Взрослый стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 

коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится комментировать, 

описывать, сообщать о происходящем, вовлекать малыша в обсуждение настоящих, прошедших и 

предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий с различными предметами 

и игрушками. Взрослые должны проявлять максимальную активность в организации речевых игр, 

совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание 

(дифференциация) малышом своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие 

чувства взаимного доверия, стимулирующих положительные эмоции и др. 

Взрослый стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный 

уровень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, понимая его 

компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, воспринимающего 

окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с ребенком, используя игрушки и 

предметы, объективные свойства которых активизируют и формируют сохранные сенсорные 

функции, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; учит действиям с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, 

предметных игр; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 

предметно-манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к подражанию 

(разные виды), поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в пространстве к 

взрослому, инициирующему ситуацию общения. Взрослый стремится вовлекать и расширять опыт 

слабовидящего ребенка в речевых играх. 

Взрослый стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах 

детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции действий и 

движений. Особое внимание взрослый уделяет освоению слабовидящим ребенком культурно-

гигиенических навыков, овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению  ребенка в социальные ситуации, побуждающие 

его к восприятию, проявлению различных чувств (радости, интереса, удивления, огорчения и др.). 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый постоянно 

обращает зрительное внимание  ребенка на игры и действия других детей, называя их по именам и 

комментируя их занятия, вовлекая ребенка в игру, беседу. 

Взрослый создает ситуации освоения  ребенком опыта общения, коммуникативного и 

прямого взаимодействия с другим ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их 

действия, умения и достижения; способствует развитию у ребенка доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для деятельности ребенка в группе сверстников, 

поощряет проявление интереса к другим детям, комментирует происходящее. 

В сфере развития игры взрослый выступает организатором игрового поля, игровой среды  

ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими особенностями развития, занимает 

активную позицию вовлечения ребенка в соответствующую игровую среду, побуждает проявлять 

интерес к сюжетным игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и поддерживает 

стремление брать на себя роли близких знакомых взрослых.  

В сфере социального и эмоционального развития взрослый (специалисты) корректно и 

грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая не только привязанность ребенка 

к близким, но и трудности и особенности формирования картины мира в условиях суженной 

сенсорной сферы, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации к новой среде. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести опыт 

их узнавания. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 



 

 

поддерживает постоянный тесный контакт с ребенком, деловое общение с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь  ребенку освоить дифференциацию домашней социально-предметной среды 

и Организации с постепенным и последовательным расширением умений ее познания и 

самостоятельной, свободной ориентировки в ней. 

2.1.4. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по познавательному  

развитию   

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для развития у  ребенка потребности и интереса во взаимодействии с 

миром предметов с помощью анализа информации, поступающей со зрительного анализатор, 

ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, овладения действиями с 

предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми); развитие познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей; повышение роли зрения в 

познавательной деятельности; развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит  ребенка с предметами 

быта и игрушками, учит узнавать их дистантно и контактно. Взрослый, актуализируя прием 

подражания, стремится знакомить ребенка со способами использования окружающих предметов, с 

их назначением и свойствами. Взрослый стремится повысить активность и самостоятельность 

слабовидящего ребенка в освоении предметной окружающей действительности в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий. Особое внимание взрослый уделяет освоению ребенком 

зрительных ориентировочно-поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и контроль, 

повышая способность в собственной организации взаимодействия с предметным миром. 

Взрослый владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка 

образцом точного обозначения предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, действий с 

предметами. 

В сфере развития ощущений и восприятия взрослый создает предметно-развивающую 

среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и обогащение у ребенка чувственного 

опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, слуха и слухового восприятия, тактильных 

ощущений и осязания, обоняния, вкусовых впечатлений. Взрослый стремится знакомить ребенка с 

предметами и объектами, с формированием им полимодальных образов, помогает ему их 

осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. Взрослый с особым вниманием относится к 

проявлению интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения 

и восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое внимание 

уделяет развитию предметности, константности, осмысленности и обобщенности зрительного 

восприятия ребенка, создает ситуации совместного с ребенком целостного и детального 

рассматривания предметов и игрушек. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность, исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям  ребенка. Для 

этого можно использовать яркие по цвету, привлекательные бытовые предметы и орудия, 

природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, сенсорные 

предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные книжки и картинки. Взрослые с особым 

вниманием относятся к проявлению интереса  ребенка к окружающему предметному, природному 

миру, стремятся занимать позицию – «ребенок первооткрыватель мира», к детским вопросам не 

спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию – «не 



 

 

делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому», развивают у детей чувство нового, 

способность выражать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

 

2.1.5. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по речевому  

развитию   

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и компенсаторной 

функций у  ребенка в повседневной жизни; развитие разных сторон речи в специально 

организованных ситуациях вербального общения, играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослый стремится развивать речеслуховое 

восприятие  ребенка, посредством «наговаривания» малышу потешек, стишков, напевания 

песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую его активность. Взрослый задает простые по 

конструкции вопросы, побуждающие ребенка к активной речи; говорит с ребенком об его опыте, 

событиях из жизни, его интересах. Взрослый помогает  ребенку соотносить чувственное 

отражение со словом. 

Взрослые внимательно относятся к вербальному выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с ребенком, а также создает условия 

для освоения им опыта общения с другими детьми.  

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, организуют речевые 

игры, разучивают с ребенком детские стихи и побуждают к их воспроизведению, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие лексической стороны речи, развитие грамматического, интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

2.1.6. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по художественно-

эстетическому  развитию  

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; приобщение к музыкальной культуре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

вовлекают ребенка в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний. Взрослые обращают внимание ребенка с позитивным реагированием 

на опрятность одежды, чистоты и упорядоченности окружающего. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Взрослые вовлекают и поддерживают пение ребенка; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку; организуют, вовлекают 

ребенка в выполнение музыкально-ритмических движений и упражнений. 

В сфере приобщения к восприятию выразительности речи взрослые создают условия в 

Организации и в групповых помещениях среду, обогащающую опыт восприятия ребенком 

различных качеств звучащей речи (силы, высоты, темпа и тембра), интонационной окрашенности 

речи, художественной выразительности и др.  



 

 

2.1.7. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по физическому  

развитию 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для повышения двигательной активности ребенка, укрепления 

здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов; развитие 

различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа передвижения в 

пространстве; освоение основ безопасного поведения. 

В сфере повышения двигательной активности взрослые организуют и проводят различные 

виды массажа частей тела ребенка, гимнастические упражнения, поддерживают инициативность 

ребенка в движениях. Взрослые организуют предметно-пространственную среду таким образом, 

чтобы она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное 

перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений Организации, так и на внешней 

ее территории, для удовлетворения естественной потребности в движении. Взрослые создают 

музыкальную среду, повышающую инициативность ребенка в музыкально-ритмических 

движениях и упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им 

опыта перемещения в пространстве на голос человека. Особое внимание взрослые уделяют 

профилактике или преодолению ребенком стереотипных движений. 

Взрослые вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими мячами,  

 с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие моторики, в том числе и 

мелкой, рук, зрения в целом и отдельных зрительных функций. 

В сфере укрепления здоровья детей, охраны и повышения функциональной деятельности 

сохранных анализаторов взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, 

предупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук (пальцев, 

кожных покровов) как органов осязания. Взрослые внимательно относятся к охране 

(предупреждение воспаления, травм) и развитию функций зрения, органов слуха, обоняния, 

осязания: контролируют, чтобы ребенок бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не 

вызывали болевых ощущений, следят за чистотой оптики. 

В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного 

способа передвижения в пространстве взрослый особое внимание уделяет освоению ребенком 

«схемы тела», развитию способности дифференцировать части тела, выполнять ими движения и 

двигательные действия; способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в 

ладоши, брать предмет двумя руками, держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой 

удерживать, другой – действовать. Взрослые стремятся к тому, чтобы слабовидящий ребенок 

осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом (поднимать и удерживать голову, 

поворачивать ее; переворачиваться со спины на живот и наоборот; ползать на четвереньках; 

садиться; стоять с поддержкой и без нее; ходить). 

Особое внимание взрослые уделяют освоению ребенком различных пространств 

Организации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомом пространстве, с 

преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Важное место уделяется освоению  ребенком умений правильной ходьбы. Взрослые 

стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению положительных переживаний, связанных 

с достижением цели посредством ходьбы. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в Организации 

безопасную, безбарьерную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 



 

 

2.1.8. Коррекционно-развивающие программа для детей с нарушением зрения раннего 

возраста 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприятия» 

(уровневая) 

Цель педагогической деятельности: актуализация у ребенка зрительного потенциала, 

совершенствование акта видения с повышением различительной способности, освоения 

зрительного поведения, развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и зрительного 

восприятия у  детей. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в условиях 

его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора в период раннего 

детства могут выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

младенчества и раннего детства; 

- знание закономерностей сенсорного развития детей в ранние годы жизни; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения; 

- знание особенностей развития и протекания зрительного восприятия при нарушениях 

зрения. 

Организационное обеспечение развития зрения и нарушенных зрительных функций в 

детстве. 

1. Целенаправленный подбор светооптических, оптофизических стимулов, обладающих 

характеристиками, соотносимыми с возможностями нарушенного зрения с позиции их 

различимости и предпочитаемости ребенком.  

2. Обеспечение аморлярности и частотности попадания визуального стимула в поле зрения 

ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированию на повторяющийся стимул и 

выработки реакции на новизну. 

3. Саморегуляция действий взрослого со стимулом и движением, активность взрослого, 

стимулирующего зрение ребенка, обеспечивающая попадание оптотипа в «рабочую зону» (в зону 

видения) с ответной зрительной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза) ребенка. 

4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с целью профилактики 

наступления быстрого зрительного утомления на фоне значительного общего мышечного 

напряжения. 

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-педагогических 

приемов с целью становления акта видения, психофизиологического процесса (выработки 

условно-рефлекторных связей), развития у  ребенка потребности использовать нарушенное зрение 

в жизнедеятельности, возникновение и становление элементарных свойств восприятия: 

предметности и константности. 

Стратегии работы с ребенком: 

- Речь взрослого, обращенная к ребенку, должна быть четкой, ясной для слухового 

восприятия малыша. Взрослый должен владеть точным лексическим значением слов, c помощью 

которых он комментирует зрительную деятельность ребенка (познавательную, ориентировочную, 

коммуникативную, двигательную). 

- Взрослый предъявляет особые требования к своему облику: украшения, детали одежды, 

ее цветность не должны привлекать зрительное внимание ребенка, снижая познавательную 

активность, деятельность. 

- Зрительные стимулы по компоненту сложности для зрительного восприятия вводятся 

постепенно, с учетом повышения зрительных возможностей способностей. 



 

 

- Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на 

прикосновения ребенка, ищущего поддержку. 

- Взрослому следует проявлять терпение и уважительно относиться к медленному темпу 

решения ребенком задач на зрительное восприятие. 

- В процессе занятия по развитию зрительного восприятия ребенка взрослому важно 

поддерживать его бодрое психоэмоциональное состояние, побуждать его к проявлению 

положительных эмоций и чувств. 

- Перед занятием на развитие зрительного восприятия у ребенка должен быть период 

свободного состояния с актуализацией отражения окружающего с опорой на другие органы 

чувств. 

- В момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятия ребенка следует 

снизить активность других сенсорных систем. 

- Взрослый особое внимание уделяет организации развивающей предметно-

пространственной среды, в которой  ребенок активно решает задачи на зрительное восприятие – 

следует усилить контрастность и предупредить зашумленность визуального пространства. 

- Взрослый должен быть способен к регуляции своих движений и действий в ситуациях 

привнесения объекта восприятия в поле зрения ребенка, организации рассматривания ребенком 

объекта восприятия.  

- Взрослый должен умело располагаться рядом с ребенком: обеспечить ему доступность 

восприятия лица и/или тонко координированных выполняемых действий (для подражания 

ребенком); следить за тем, чтобы не перекрывать частями своего тела объект восприятия, не 

выступать фоном для объекта восприятия. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Первый уровень  

Цели. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогащение 

опыта реагирования на зрительный стимул, находящееся в поле зрения. Обеспечение 

формирования различительной способности и становления акта видения в условиях 

патологического состояния зрительной системы и трудностей развития зрительных функций.  

Субъекты освоения 1-го уровня программы:  дети раннего возраста со слабовидением 

низкой степени. 

Объективные показатели к освоению 1-го уровня программы: 

 1. Проявление врожденных зрительных реакций, даже в неполном объеме. 

 2. Офтальмологические данные о сохранности зрения. 

Врожденные зрительные реакции: 

- поворот глаз и головы в направлении к источнику света; 

- зрачковая реакция – сужение зрачка при усилении света, и наоборот; 

- защитная реакция – зажмуривание глаз; 

- особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 

- реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали. 

 

Параметры оценки достижений уровня: 

- поворот глаз в сторону стимула; 

- поворот глаз и головы в сторону стимула; 

- фиксации и увеличение их количества; 

- эмоциональные реакции ребенка на зрительное отражение действительности; 

- особое внимание к лицу и имитации лицевых жестов партнера по общению; 



 

 

- различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженного 

изображения; 

 

Программные задачи 1-го уровня 

Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Активизация 

мигательного рефлекса и зрительных реакций: зрачковой, защитной, поворот глаз и головы к 

источнику света. 

Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, попадающие 

и фиксированные в поле зрения. Развитие подвижности глаз. Развитие контрастной 

чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: обогащение опыта фиксации 

светлого пятна на темном фоне и темного пятна на светлом фоне. 

Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе «глаз – рука»: 

способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (руками). Обогащение опыта: 

реагирования на изменение местоположения стимула в микропространстве – чуть шире поля 

взора; зрительных ориентировочных действий при отражении двух стимулов, расположенных в 

поле взора на расстоянии друг от друга; фиксации и слежения за световым стимулом, 

движущимся в глубину: приближение, отдаление.  

Развитие способности к цветоразличению, форморазличению, контрастной 

чувствительности. Развитие способности к реагированию и проявлению интереса к изменению 

цвета стимула, его величины. Развивать умения и обогащать опыт фиксации предметов из разного 

положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя. Развитие потребности и 

обогащение опыта восприятия лица человека, опыта имитации мимических движений.  

Развивать способность слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке 

содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, находящийся на 

границе поля взора и за его пределами: движения стимула по горизонтали, вертикали, позднее – 

диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение 

стимула в поле взора и опыта поиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в 

микропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием 

медленно перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта ребенка прослеживать 

предметы из разного положения: в положении лежа, сидя, стоя. Обогащение опыта слежения за 

движением собственных рук. Развитие способности прогнозирования движения цели (объекта) и 

обогащение опыта в организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне 

фиксации. Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки.  

Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении 

поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся стимул, 

значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации контрастных общему фону объекта его 

деталей (глаза у куклы, и т. п.). Развивать ориентировочные действия при отражении 2-х 

стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга и расположенных в поле зрения, на его 

границе или за его пределами. Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали 

в поле взора объект. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта 

(погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоциональному 

реагированию: интерес, удивление на ситуацию.  

Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре две 

составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт слежения 

за перемещающимся объектом. Развивать способность прогнозирования появления стимула в 

определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемещением объекта в поле 

взора, не заходя за его границы, следовательно, без поворота головы в сторону стимула. Развивать 

конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного перевода взора с 



 

 

объекта на объект и расположенных друг за другом в глубине пространства на расстоянии от глаз 

и друг от друга, обеспечивающий возможность зрительного отражения, своими различительными 

признаками привлекающие зрительное внимание ребенка. 

Обогащать опыт цветоразличения, способствовать развитию цветовосприятия. Привлекать 

внимание ребенка к детской книжке, выступающей для него ярким цветовым стимулом, 

наполненной простыми для различения формами. 

Второй уровень 

Цели. Выработка устойчивости зрительных функций и развитие зрения как интегрального 

свойства нарушенной зрительной системы. Уровень освоения ребенком зрительных задач на 

обнаружение, на разрешение, на локализацию. 

Субъекты освоения уровня:  дети раннего возраста с нарушением зрения. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения с показателями 

остроты зрения. 

2. Способность фиксации (разной продолжительности) зрительных стимулов. 

3. Способность к непродолжительному прослеживанию перемещающихся объектов. 

4. Эмоциональная реакция в ситуации установления контакта «глаза в глаза», проявление 

зрительного интереса к ярким объектам действительности. 

Параметры оценки достижений уровня: 

- подвижность глаз, поисковое поведение; 

- устойчивость зрительной фиксации статичного и перемещающегося объекта в поле 

зрения; 

- выраженные эмоциональные реакции на яркие, контрастные зрительные стимулы; 

- потребность в эмоциональном контакте «глаза в глаза», зрительный интерес к 

рассматриванию лица, его мимике; 

- проявление способности к поисковому поведению, передвижению в пространстве под 

контролем зрения; 

- проявление константности и предметности зрительного восприятия. 

 

Программные задачи 2-го уровня. 

Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; подвижность глаз; 

способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии от глаз в пространстве взора 

объект (расстояние от глаз – 40-50 см). 

Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и познавательной 

деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа восприятия. Развивать 

умения и обогащать опыт: манипуляций с предметами, игрушками, имеющими четкую простую 

форму контура и размер, доступный для захвата двумя руками со зрительным контролем; 

схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку; перешагивания препятствия, 

отбивания мяча рукой (руками), ногой; зрительного поиска и нахождения полузнакомого 

предмета, находящегося в поле видимого обзора, для освоения функциональных действий с ним.  

Способствовать познанию через крупную моторику, зрительный контроль и регуляцию 

движений ближайшего предметно-пространственного окружения: геометрических, кинетических 

и динамических свойств объектов. 

Обогащать опыт успешной регуляции  локомоторных актов с ориентацией и выделением 

пространственных свойств предметов: формы, величины, ориентации в пространстве. 

Развивать механизмы планирования действий в зрительно обозреваемом пространстве и 

прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способность прогнозирования 

направления движения цели и обогащать опыт в организации движений глаз так, чтобы объект 



 

 

постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащать опыт: зрительного поиска спрятанного «на 

глазах» предмета; переключения внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости; 

переключения внимания с одного объекта на другой при их расположении в разных плоскостях по 

глубине (ближе, дальше).  

Развивать способность следить за движением рук(и) взрослого, действующего рядом с 

ребенком. Расширять опыт связи «рука-предмет», развитие умений устанавливать связи предмет-

предмет.  

Развивать умения и обогащать опыт узнавания: лиц близких и знакомых людей; предметов 

быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, дверь  

и т. д.); часто используемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки  

и др.). Развивать умения в узнавании предметов с фиксацией и ориентированием на их признаки – 

цвет, величину, форму. 

Развивать потребность в установлении контакта «глаза в глаза», обогащать опыт 

эмоционального реагирования. 

Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов, изображений. Обогащать опыт 

решения задач: на обнаружение – развивать способность реагировать и обнаруживать объект 

среди других минимального размера в соответствии со степенью нарушения зрения; на 

разрешение – развивать способность видеть расстояние между объектами; на локализацию – 

обогащать опыт реагирования, проявление интереса на смещение одной части объекта 

относительно другой. 

 

Третий уровень 

Цели. Актуализация форменного, предметного зрения; зрительного поведения на основе 

ориентировочной и поисковой деятельности, обогащение опыта визуального исследования 

окружающего. Развитие форменного зрения – способности различать форму и величину предмета, 

способности узнавать и показывать части и детали объектов восприятия. 

Субъекты освоения уровня: дети  раннего возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

  1. Наличие офтальмологической оценки показаний остроты зрения. 

  2. Проявления предпочтений в зрительном выборе: переключение внимания с 

одного объекта на другой. 

  3. Способность к цветовосприятию. 

  4. Непостоянная или постоянная фиксация примитивных манипуляций  

с предметами, действий руками. 

  5. Попытки или рассматривание предметов и лиц, установления контакта 

«глаза в глаза». 

  6. Активность в схватывании объектов при виде их. 

Параметры оценки достижений уровня: 

- активное использование зрения в разных жизненных ситуациях; 

- способность к дифференциации зрительных образов и способность зрительного узнавания 

предметов и объектов ближайшего окружения; 

- развитие ЗМК как основы практических действий; 

- познавательная активность на основе зрения; 

- эмоциональная отзывчивость на видимое окружение; 

- развитие невербальных средств общения. 

 

Программные задачи 3-го уровня 



 

 

Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к скорости 

движения стимула, увеличение длительности и угловой величины перемещения стимула, на 

протяжении которого возможно прослеживание. Развивать инициативность движений глаз, 

обогащая опыт, менять объекты фиксации и прослеживания, сосредотачивая взор то на одном, то 

на другом предмете.  

Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов в очерченную объемным по 

фактуре контуром круг, квадрат, треугольник и др. Учить выделять двигательно-зрительным 

способом в пространстве очерченную (контурную) фигуру. Обогащать опыт локализации границы 

(края) поверхности, в условиях ее полного заполнения без пересечения контура. Обогащать опыт 

сосредоточения взора на объекте и выбор направления движения руки и тела для схватывания 

объекта с разных сторон, справа – слева, впереди – вверху. 

Развивать дифференцировку по контрасту (темное – светлое) двух поверхностей одной 

формы, и по форме – двух поверхностей одного цвета. Учить умению последовательно заполнять 

две контрастные по цвету поверхности, две поверхности разных форм мелкими предметами.  

Формировать умения в раскладывании по горизонтали (позднее по вертикали) объекты 

(предметы) с чередованием двух по цвету, форме, величине с постепенным увеличением 

протяженности ряда. 

Развивать способность выбирать и показывать объект, предмет по образцу во множестве 

других: расположен по краю множества, в центре множества, затем свободное расположение. 

Развивать умения соотносить и опускать в прорезь кубик в квадрат, шарик в круг (величины 

практически соответствуют друг другу). 

Развивать способность составлять целое из двух частей (объекты простейшей формы).  

Обогащать опыт в узнавании предметных изображений (картинок,  игрушек и предметов 

(объектов) ближайшего окружения). Формировать первичные обобщения и представления: 

обобщенные образы, шарики –кубики, предмет – его изображение (картинка), кошка – собака и 

т. п., обобщающие сенсорные понятия: красный – зеленый, синий – желтый, черный – белый; 

большой – маленький, вверху – внизу, близко – далеко. 

Формировать первичные представления о схеме собственного тела: уметь показывать руки 

вместе и по отдельности, каждую ногу, делать движения головой вверх-вниз, в сторону; двигаться 

с изменением направления, обогащать двигательный опыт кистей, пальцев, глаз, стоп. Учить 

выделять (показывать) части тела на куклах, в изображениях людей и кукол. 

 Способствовать развитию функциональных систем «глаз – рука»,  

«глаз – нога». Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указательного 

пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: обогащать опыт 

действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Обогащать 

опыт координированных движений и действий, точности и результативности предметно-

практической деятельности. 

Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за движением 

руки (рук). Способствовать овладению относительно тонкими действиями рук, обогащению 

кинестетического чувства (положения и перемещения тела (частей тела) в пространстве). 

Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной деятельности. 

Обогащать опыт точного схватывания, захвата, перемещения предметов разной формы, 

структуры, величины одной и (или) одновременно двумя руками; опыт захвата предмета из 

любого положения на основе пространственной ориентации в местоположении предмета и (или) 

на основе пространственной ориентации в структуре предмета. Развивать элементарные умения 

выделять пространственные свойства предметов (форма, величина, положение) для успешной 

регуляции хватательных и локомоторных актов.  



 

 

Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных 

предметных действий. Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи перед собой, 

около», действий «положи на…, в…, за…» и др. Развивать способность к деятельности с 

несколькими предметами: «посади куклу на стул»; подражание действиям взрослых, 

прослеживание движущихся объектов.  

Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных линий. 

Развивать способность раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. Развивать моторную 

память в сопряженных действиях рук и глаз. Развивать мышечную выносливость и ритмичность в 

выполнении разных видов предметно-практической и ориентировочно-исследовательской 

деятельности. 

Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуальными предметами 

мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зрительному ориентиру, величине, 

особенностям деталей и т. п.) в меняющихся для ребенка условиях восприятия (опознания). 

Побуждать инициативность в поиске, выборе личных вещей. Обогащать опыт в показывании 

предмета в соответствии с его называнием. 

Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, ходьба) к 

привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания взора на нем. Обогащать 

опыт самостоятельного, свободного преодоления (пересечения) знакомого пространства на основе 

и под контролем зрения. Привлекать внимание к движущимся и перемещающимся в пространстве 

объектам и предметам. Развивать способность прослеживания направления движения объекта с 

переключением внимания на новое направление перемещения (при его изменении). 

Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении цели: 

прокатывание мяча в воротики, катание мяча в руки партнера, отбивание руками (рукой) 

подвешенного мяча и т. п. Обогащать опыт выполнения реального действия с предметом без 

практического «нащупывания». Знакомить с предметами и действиям с ними, восприятие которых 

затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и 

узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) объектов. 

Развивать умения действовать по подражанию действиям взрослого: предметные игровые 

действия на основе регулирующей и контролирующей функции, действия с объектами на основе 

ЗМК (построим башенку, наматывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, 

ленточки и т. п., действия с различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, 

обозначающих освоенные действия. 

Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окружения, интерес или 

удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении знакомой. Повышать интерес к 

своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный опыт общения «глаза в 

глаза». Расширять восприятие экспрессии человеческих эмоций. Обогащать эмоциональные 

реакции на происходящее: улыбаться на улыбку взрослых, огорчаться на отрицательную 

экспрессию окружающих; радоваться, удивляться, проявлять интерес к игрушкам, предметам 

быта, личного пользования. 

Развивать интерес к рассматриванию книг, картинок, объектов познания. Развивать умение 

подбирать парные картинки. Вызывать и поддерживать интерес к книжным иллюстрациям. 

Развивать умения зрительного выделения и показа частей, деталей объектов восприятия 

(игрушки, предметы окружения), их точного обозначения с осмыслением целостности образов 

восприятия. Развивать свойства восприятия: повышать его скорость и объем, обогащать 

предметность и константность. 

Побуждать детей в предметно-практической деятельности, процессе игровых действий с 

предметами обращать внимание и называть опознавательный признак, например: «У куклы Маши 

в косичках красная ленточка».  



 

 

 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа. Цель педагогической 

деятельности: способствовать развитию у слабовидящего ребенка на ранних этапах 

жизнедеятельности компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

 

Развитие слуха и слухового восприятия 

Развитие слухо-зрительно-двигательной координации как формы поведения. Развитие 

адекватного эмоционального, двигательного и зрительного реагирования ребенка на звучащую 

погремушку, речь окружающих. Обогащение опыта понимания исследовательских инструкций 

типа: «Посмотри, что это (что звучит)?», «Слышишь колокольчик, возьми его», «Я играю 

погремушкой, слышишь? «На, возьми ее (найди и возьми ее)» и др. 

Развитие умений и обогащение опыта действий со звучащими игрушками по подражанию 

взрослым: постучать по барабану, потрясти погремушку, позвенеть колокольчиком и т. п. 

Развитие способности и умений к дифференциации звуков по их предметно-объектной 

отнесенности: звуки ближайшей окружающей действительности (бытовые, музыкальные, звуки 

движения, голосовые звуки (издаваемые животными и человеком), по психофизической 

характеристике – громкость, высота, по пространственной ориентации – сторона и удаленность от 

ребенка источника звука. 

Формирование элементарных представлений о звучащем мире с освоением картины мира, 

доступных возрасту знаний и умений по соотнесению «звук – предмет», «предмет – звук», «звук – 

объект». Обогащение опыта восприятия звуков и шумов окружения с эмоциональным 

реагированием и осмысленностью их отражения с актуализацией зрительного внимания на 

визуальных стимулах.  

Развитие умения различать предметы на слух по их звучанию, отвечать на вопросы типа: 

«Что это? Что звучит?». Развитие практических умений выполнения действий с предметами с 

извлечением звука (звуки действия и движения), шума: манипуляции (потрясти, постучать) и 

действия с предметами в соответствии с их назначением. 

Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип 

снега, пение птиц, голоса животных. 

Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкальных мелодий, 

музыкальных звуков, музыкальных ритмов. Развитие опыта организации движений в соответствии 

с ритмом воспринимаемой музыки. Развитие знаний о музыкальных игрушках, инструментах и 

умений действовать с ними культурно-фиксированными действиями. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум). 

 

Развитие моторики рук и осязания 

Развитие механизмов тактильно-контактного познания своего тела. Организация 

пассивных движений ребенка с соприкосновением конечностей и других частей тела, тактильно-

проприоцептивное освоение «схемы тела». Виды сомкнутых положений (соприкосновений) 

частей тела: ладонь к ладони; ладонь и тыльная сторона кисти другой руки; ладонь, предплечье 

одной руки с ладонью, предплечьем другой руки; ладонь и внешняя сторона плеча; ладонь и 

противоположный локоть; рука (и) вдоль туловища; ладони и голова; нога к ноге; стопа к стопе; 

пальцы рук и ног; нога (и) живот; ладони и шея; ладонь и противоположное плечо; ладони и 

живот; ладонь (и) спина; ладонь (и) грудь; ладонь (и) бедро; нога на ногу (перекрест). 

Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействия специально 

подобранных взрослым предметов разной текстуры. Прикосновения с надавливанием в области 



 

 

спины, бока, руки, особо – ладонь и подушечки пальцев, проведением по коже щетками с 

щетиной разной жесткости и длины, массажными мячиками и др. 

Организация мономануального осязания (пассивное осязание) предмета? по величине 

соотносимого с размером кисти ребенка. Предметы: шарики, мячики, объемные геометрические 

тела, игрушки, предметы окружения типа крышек, пробок от бутылок и т. п.; из материалов с 

разными текстурами (деревянные, резиновые, пластиковые, тканевые, кожаные, металлические); с 

разными тактильными признаками (гладкие, ребристые, шершавые и др.). 

Организация тактильных ощущений у ребенка с актуализацией вибральной 

чувствительности тела, рук, пальцев. Занятия с мячами: ребенок обхватывает мяч, ощущает 

вибрацию от действий взрослого, который ударяет сверху по мячу. Под ладонь ребенка на 

твердую поверхность кладется большая пластмассовая бутылка с рельефным рисунком, который 

тактильно интересен ребенку, с незначительным количеством наполнителя. Взрослый постукивает 

по свободному концу бутылки. Ребенок ощущает вибрацию. 

Организация тактильных ощущений с актуализацией температурной чувствительности. 

Предлагать захватывать пластмассовые бутылочки (удерживает взрослый), наполненные то 

холодной, то теплой водой. То же – с резиновыми грелками. Опускание рук в теплую, холодную 

воду.  

Организация тактильных ощущений лица другого человека с получением впечатлений от 

движений в области рта, глаз, бровей, щек. 

Развитие тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание и т. п. со зрительным контролем действий. 

Перед занятиями подобного рода следует осуществлять пассивный массаж кистей и 

пальцев рук ребенка (используем различные ворсовые щетки: мягкой кисточкой по наружной 

поверхности кисти от кончиков пальцев к запястью, жесткой щеткой по подушечкам пальцев. К 

массажу всей кисти добавляется массаж каждого пальчика в отдельности методом разминания от 

кончиков к основанию. Можно постукивать пальчики по подушечкам. Поглаживание тыльной 

стороны кисти мягкой кисточкой или куском меха успокаивает и расслабляет кисть, поглаживание 

жесткой щеткой кончиков пальцев повышает тактильную чувствительность, развивает умение 

узнавать предмет на ощупь. 

Заполнение емкостей небольшого объема мелкими предметами со зрительным контролем. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных впечатлений. 

Обогащение действий с точным захватом погремушек разной формы и величины. Развитие 

умений в перекладывании крупных, мелких предметов из емкости в емкость с постепенным 

уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие чувственно-моторной основы орудийной деятельности и действий с освоением 

ребенком: 

- прямого положения тела в сидении и стоянии (прямостояние). 

- востребованного в деятельности положения рук: руки вперед и согнуты в локтях; 

положения пальцев кистей рук: кисть сжата в кулак с захватом орудия действия, большой и 

указательный пальцы удерживают орудие действия (предмет, имеющий протяженность для 

захвата, выступающий продолжением руки); положения кисти(ей) с приспособлением руки к 

свойствам предмета-орудия. 

Развитие двигательных умений: 

- захватывать орудие кистью, сжатой в кулак; 

- приспособление руки к свойствам предметов; 

- движение кистью: вокруг фронтальной оси – ладонное и тыльное сгибание; 

- брать предмет-орудие одной рукой; 



 

 

- движения руки от плеча, от локтя, кисти, ротация с ориентацией на способ действия с 

предметом-орудием; 

- мелкие и точные движения кистью и пальцами; 

- совместные, но разнонаправленные движения рук; 

- ставить, класть предмет на определенное место. 

Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания 

предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных ощущений. 

Развитие орудийных действий на основе и под контролем зрения. 

 

Развитие невербальных средств общения 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, их 

движений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их уголки 

оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя губа выпячена; 

открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, 

показать и убрать язык, шлепание губами. 

- обычное положение щек, щеки надуты; 

- зажмуривание;  

- поднимание и опускание бровей.  

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, прощание, 

запрет, удивление и др. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их зеркального 

отражения. 

Развитие зрительно-двигательной координации 

Развитие опыта и потребности в приближении к интересующему предмету (игрушка, 

предмет быта) c пересечением пространства на основе и под контролем зрения. Развитие тонко 

координированных умений и навыков предметных, орудийных действий.  

2.1.9.  Абилитационная программа дошкольной образовательной организации для 

детей с нарушением зрения  

Абилитационная программа реализуется службой ранней помощи 

Цель Абилитационной программы ДОО – обеспечить  ребенку с нарушением зрения  

равные со зрячими сверстниками возможности проживания периода раннего детства как ценности 

с присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, в семейной социальной среде. 

Достижение цели требует решения ряда задач. 

Задачи реализации Абилитационной программы: 

- способствовать развитию у  ребенка раннего возраста адаптивно-компенсаторных 

механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сферы познания и взаимодействия с 

окружающим преодолевать известные трудности психомоторного, физического, сенсорного, 

коммуникативного развития с достижением индивидуального, но достаточного уровня готовности 

к самодеятельности, самореализации в среде сверстников; 

- способствовать созданию в микросоциуме (семье)  ребенка раннего возраста 

психологического климата, обеспечивающего ему психоэмоциональное благополучие, наиболее 

полное удовлетворение потребности в общении, движениях, познании, поддержание и укрепление 

здоровья с преодолением родителями неадекватного отношения к настоящим и будущим 

зрительным возможностям ребенка; 



 

 

- способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитие родителями 

(законными представителями) педагогических компетенций, востребованных в воспитании 

слабовидящего ребенка, воспитательной функции через придание ей коррекционно-

компенсаторной направленности, освоение родителями умений взаимодействовать с ребенком в 

системе координат «взрослый – ребенок», «ребенок – взрослый»; 

- обеспечить совершенствование профессиональных компетенций специалистов ДОО по 

вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи ребенка с нарушением зрения 

раннего возраста в условиях абилитации. 

Принципы и подходы к формированию Абилитационной программы соответствуют 

методологии и требованиям ФГОС дошкольного образования и содержательно соотносятся с 

принципами и подходами, обозначенными в Целевом разделе настоящей АООП ДО  детей с 

нарушением зрения. В то же время формирование Абилитационной программы имеет ряд 

дополнительных принципов и подходов, что обусловлено пониманием связей между субъектами, 

ее реализующими. 

Основой программы выступает понимание и принятие позиции ценности родительства, 

особой роли матери для личностного развития ребенка раннего возраста. Одним из главных 

принципов, на которых базируется данная программа, является принцип самоценности 

семейного воспитания ребенка. Семья рассматривается как важный, первый социальный 

институт воспитания ребенка. Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда 

взросления слабовидящего ребенка выступают важнейшими факторами его физического, 

социально-коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, творческого развития. 

Семья ребенка с нарушением зрения как первая и ближайшая его социальная среда 

призвана с первых дней жизни малыша создавать условия, обеспечивающие ему компенсацию 

зрительной депривации, связанную с активностью познавательного отношения к окружающему, 

развитием потребности в общении, освоением практических умений и навыков, востребованных в 

жизнедеятельности в этот возрастной период. Способность семьи, не имеющей опыта воспитания 

слабовидящего ребенка, выполнять обозначенную роль не возникает спонтанно, она проявляется 

и развивается, если повышается ее воспитательный потенциал во всех составляющих его 

компонентах: аксиологическом, когнитивном, эмоциональном, что и определяет направленность 

содержательной линии программы. 

Одним из главных принципов, на которых базируется программа, выступает принцип 

развития. Сущностная черта программы – развитие субъектов, ее реализующих. Развитие 

понимается как процесс закономерного изменения, в т. ч. совершенствование, достижение нового 

качественного уровня, появления нового отношения, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию и др. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеет свою 

линию развития, но общим эффектом выступает проживание слабовидящим ребенком этого 

периода детства с присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в разных 

сферах жизнедеятельности в естественных для него условиях – в домашней среде, в среде 

любящего социума. 

Абилитационная программа ориентирована на следующие линии развития ее субъектов: 

1. Линия достижений  ребенка: освоение опыта эмоциональной отзывчивости на 

воздействия внешнего предметно-объектного мира, опыта активности и успешности во 

взаимодействии с окружающей действительностью, в освоении пространства и новых сред, всего 

того, что выступает основой развития ребенка в раннем возрасте посредством повышения 

зрительных возможностей и роли зрения в жизнедеятельности, в формировании компенсаторных 

механизмов зрительной депривации. 

2. Линия родительских достижений проявляется актуализацией и развитием установок на 

развитие и воспитание  ребенка. 



 

 

3. Линия развития специалистов, осуществляющих абилитационную деятельность, 

представляет собой профессиональный рост, позволяющий уточнять, менять в ситуациях 

необходимости тактику взаимодействия с семьей  ребенка, тактику взаимодействия с ребенком в 

процессе его сопровождения. 

Другим принципом, на котором базируется данная программа, является принцип 

сотрудничества. Он реализуется в трех аспектах. Во-первых, личностно-ориентированным 

подходом специалистов к взаимодействию с ребенком в рамках его психолого-педагогического 

сопровождения. Во-вторых, гуманно-личностным взаимодействием специалистов с родителями  

ребенка с актуализацией позиции партнерства. В-третьих, достижение цели программы требует 

партнерства с тесным сотрудничеством специалистов, ее реализующих. 

Педагогическое взаимодействие с ребенком на основе личностно-ориентированного 

подхода предполагает осуществление деятельности специалистов, исходя из насущных 

образовательных потребностей малыша, разворачивание педагогической ситуации с ориентацией 

на его возможности зрительно воспринимать действительность, поведенческие реакции, 

свидетельствующие о компенсаторной готовности к отражению происходящего с опорой на 

позицию приоритетности во взаимодействии проявлений самодеятельности и самореализации 

ребенка. 

Гуманно-личностное взаимодействие специалистов с родителями, другими членами семьи  

ребенка ориентировано на уважение их интересов и потребностей, запросов, связанных с 

разрешением вопросов воспитания малыша, особой организации его жизнедеятельности. Такое 

взаимодействие, с одной стороны, основано на гуманном и терпимом отношении к не всегда 

адекватным особым потребностям ребенка, на приоритетности поддержания родителями 

психоэмоционального благополучия в ситуациях обсуждения вопросов зрительной депривации и 

связанных с ней проблем ребенка. С другой стороны, оно нацелено на действенную поддержку 

семьи по вопросам индивидуального развития и воспитания малыша с опорой на «сильные» 

стороны семьи, на позитивные взгляды родителей на настоящее и будущее ребенка. 

Основной подход к реализации программы – командно-профессиональный. Командный 

подход к решению вопросов сопровождения семьи ребенка с целью создания в ней наиболее 

благоприятных условий его развития – наиболее эффективный в плане достижения результатов, 

т. к. командная деятельность – это взаимодействие специалистов разных профилей для 

достижения единой цели. Команда, реализующая Абилитационную программу, состоит из 

квалифицированных специалистов: офтальмолога, невропатолога, тифлопедагога, логопеда, 

специального психолога, специалистов в области физкультуры, в области музыкального развития 

и воспитания. Каждый специалист оказывает квалифицированную поддержку семье и ребенку, но 

стратегия и тактика сопровождения вырабатывается совместно всей командой посредством 

профессионального сотрудничества.  

Принцип поддержки инициатив семьи предполагает предоставление семье права на 

выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и активность в развитии 

воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-педагогической направленности, в 

практическом решении вопросов личностного продвижения их малыша, в 

самосовершенствовании и самореализации в родительской роли задает направленность их 

поведению и деятельности как воспитателей. Команда, сопровождающая семью и ребенка, 

разрабатывая и реализуя стратегию и тактику этого сопровождения, должна быть в курсе и 

ориентироваться на основные потребности, установки, интересы родителей в вопросах 

воспитания их ребенка. В соответствии с этим деятельность специалистов с семьей включает в 

себя диагностический компонент, а практической основой реализации программы в части 

сопровождения семьи выступают данные диагностического изучения родительских 

представлений, знаний, вопросов и др. 



 

 

Принцип образовательной направленности программы предполагает актуализацию 

социально-средовых условий жизнедеятельности малыша в семье с учетом его особых 

образовательных потребностей.  

Принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка 

предполагает обеспечение преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием нарушенного зрения, формированием компенсаторно-адаптивных механизмов, 

повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического развития. 

Содержательная часть Абилитационной программы включает следующие разделы:  

Раздел 1. Квалифицированная поддержка семьи ребенка с повышением ею 

воспитательного потенциала. 

Раздел 2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

раннего возраста. 

В первом разделе определяется содержание деятельности Организации по видам оказания 

квалифицированной поддержки семьи ребенка раннего возраста в рамках программы с целью 

повышения ею воспитательного потенциала как условия развития малыша в соответствии с его 

возрастными особенностями. 

Во втором разделе представлены парциальные адаптивные программы профессионального 

сопровождения развития ребенка раннего возраста по направлениям:  

- психо-коррекционное сопровождение ребенка с целью преодоления им определенных 

трудностей и специфических особенностей развития;  

- компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с целью своевременного развития у 

слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов. 

Характеристика планируемых результатов 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи ребенка: 

1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного, мотивационно-

ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования родителями определенных 

ценностно-смысловых установок на воспитание ребенка от 2 до 3 лет с освоением системы 

родительских ценностей и формированием родительских позиций, следование которым 

обеспечивает малышу становление и развитие интегративных психических и психологических 

личностных образований, ассимилирующихся прижизненно в определенные личностные качества, 

с преодолением трудностей в развития, обусловленных «слабостью» социальной среды, не 

учитывающей особые образовательные потребности детей. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи ребенка 

с достижением гармонизации внутрисемейных отношений как между взрослыми членами семьи, 

так и в детско-родительских отношениях. Родители стремятся уделять ребенку достаточно 

внимания, времени; проводить совместный досуг; организовать деятельность ребенка в детском 

обществе. В общении, во взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают таким, какой 

он есть. Родители стараются употреблять такие выражения: «Ты самый любимый», «Мы любим, 

понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», «Какое счастье, что ты у нас есть» и др. 

Поведение родителей строится: 

- на проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его настоящие и 

будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и 

доверии; 

 - стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: «Ты 

молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»; 

 - рефлексии в предъявлении ребенку требований с предупреждением, с одной 

стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – завышенных требований; 



 

 

 - адаптации родителей к «своеобразному, неадекватному» проявлению постороннего 

социума к ребенку с выработкой устойчивой защитной реакции на подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала семьи. 

Создание для ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих компенсаторно-

развивающую составляющую в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

- активность и умение родителей наполнять предметное пространство ребенка с 

нарушением зрения: игрушками, предметами быта, книгами, познавательными объектами и др.; 

- умения родителей особым образом организовывать предметно-пространственную среду 

ребенка с целью повышения его мобильности, общей и познавательной активности. 

Родители ориентируются в особенностях развития детей, имеют общие представления об 

их особых образовательных потребностях в данный и последующие возрастные жизненные 

периоды, в необходимых социально-педагогических условиях их удовлетворения. 

Родители ориентируются в возрастных особенностях ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения специалистами 

слабовидящего ребенка: 

- развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей чувственного 

отражения действительности в условиях зрительной депривации: развитие зрительно-моторной 

координации; сенсорное развитие с актуализацией осязательно-зрительного и осязательно-

зрительного способов отражения; моторное развитие с освоением психического образования 

«схема тела»; развитие функций речи (коммуникативной, познавательной, регуляторной) и 

освоением начал компенсаторной роли в жизнедеятельности; 

- удовлетворение ребенком в повседневной жизни особых образовательных, в т. ч. 

сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и умений ориентироваться в ближайшей 

социально-предметной среде, инициативности и доступной самостоятельности во взаимодействии 

с предметно-объектным миром в соответствии с возрастом и индивидуальными возможностями, 

повышением двигательной активности с развитием мобильности, освоением ряда предметно-

практических умений и др.; 

- продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностями 

становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие восприятия, его 

предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в действиях с предметами (в 

условиях их доступности для контактного восприятия), в общении с взрослыми, аффективных 

образований (устойчивость эмоции интереса, развитие чувства нового). 

Содержание Абилитационной программы 

Квалифицированная поддержка семьи ребенка 

Направлениями и содержанием деятельности Организации в соответствии с видом по 

оказанию квалифицированной поддержки семьи ребенка раннего возраста в рамках 

Абилитационной программы выступают: 

Социально-педагогическое сопровождение семьи 

Реализуется деятельностью социального педагога в сотрудничестве с тифлопедагогом. 

Информационно-просветительское направление 

Нормативно-правовое просвещение родителей ребенка по вопросам законодательных прав 

детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Одна из центральных задач нормативно-правового 

просвещения родителей - помощь родителям (законным представителям) в принятии грамотного и 

адекватного особым потребностям ребенка решения о важности оформления инвалидности (если 

она определяется). 

Просвещение родителей в социальных институтах развития и поддержки, общего и 

дополнительного образования, обучения и др.: ДОО, ОО, абилитационные и/или 

реабилитационные центры, службы ранней помощи, центры поддержки семьи, отделения ВОС, и 



 

 

др.; об их предназначении в жизни, информация о которых и обращения в которые поможет семье 

принять позитивное отношение к образованию ребенка в настоящем и будущем. 

Методы: консультации (очная, дистантная формы), привлечение родителей (законных 

представителей) к публичному обсуждению проблемы (общая направленность) в малых группах 

заинтересованных лиц, беседы. 

 

Диагностическое направление 

Изучение социального статуса семьи с целью выявления ее особенностей с 

характеристикой воспитательного потенциала семьи по данному параметру для уточнения 

стратегии и/или тактики взаимодействия с семьей, реализации Абилитационной программы. 

Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности ребенка, с целью 

корректирования содержания профессиональной поддержки семьи и профессионального 

сопровождения ребенка.  

Методы: анкетирование родителей, беседы. 

Организационно-педагогическое направление 

Расширение социальных контактов семьи. Оказание родителям помощи в установлении 

контактов с семьями, также воспитывающими  (их) ребенка (детей), имеющих опыт воспитания 

ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация в ДОО досуговых мероприятий (детских, детско-

родительских) с вовлечением и участием в них сопровождаемой семьи. Организация знакомств 

(практическое, виртуальное) родителей с ДОО, с изучением в них условий для получения 

образования детьми с нарушением зрения. 

Методы: создание информативной базы о семьях детей с нарушением зрения и возможных 

контактах с ней (с согласия семьи быть включенными в базу); практическое участие в разработке 

досуговых мероприятий ОО с определением позиций создания условий вовлечения в них 

сопровождаемой семьи; организаторская деятельность; беседы с родителями и другими членами 

семьи; консультации. 

Психологическое сопровождение семьи ребенка 

Реализуется деятельностью психолога. 

Психотерапевтическое направление 

Психотерапия родителей и других близких ребенку членов семьи (по их запросу). 

Деятельность психолога направлена на преодоление родителями состояния эмоционально-

личностного неблагополучия как ответной реакции на факт зрительной депривации ребенка, на 

переживания о его настоящей и будущей жизни в обществе зрячих и т. п. 

Методы: родительский тренинг «Совладающее поведение», консультирования, 

просветительская работа и др. 

Деятельностно-профилактическое направление 

Профилактика и при необходимости психокоррекция негативных межличностных 

отношений между взрослыми членами семьи и межличностных детско-родительских отношений, 

выступающих неблагоприятным эмоциональным фоном личностного развития ребенка. Целевая 

установка деятельности специалиста – актуализация родителями чувства сопричастности и 

ответственности за личностное становление ребенка, освоение им семейных межличностных 

отношений в системе координат «взрослый – взрослый», «взрослый –ребенок»,  востребованных 

ребенком и обеспечивающих ему эмоциональное благополучие как условие развития 

субъективной активности к окружающей действительности. 

Методы: «Детско-родительский» тренинг, тренинг «Активного слушания», тренинг 

«Эмоционального реагирования», просветительская работа (мини-лекции и тематические 

сообщения). 

Консультативно-диагностическое направление 



 

 

Изучение, выявление стиля семейного воспитания ребенка для корректировки стратегии и 

тактики сопровождения семьи в повышении ею аксиологического и когнитивно-деятельностного 

компонентов воспитательного потенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенческой 

Программы «Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного воспитания». 

Педагогическая деятельность Организации. Педагогическое сопровождение семьи 

специалистами по вопросам развития и воспитания детей с нарушением зрения. 

Информационно-просветительское направление 

Информирование родителей об особенностях развития детей, о возможных и допустимых 

сроках возрастных достижений ребенка: затягивается развитие зрительного поведения, зрительно-

моторной координации в системах координат «глаз  – рука», «глаз – нога», освоение 

невербальных средств общения, развитие познавательной и двигательной активности и умений, 

развитие образа «Я», саморегуляции, волевых проявлений. 

Ориентирование родителей в информационных источниках (сайты, литературные 

источники) по вопросам развития и воспитания детей разных возрастных групп, особых 

образовательных потребностях детей этой категории и условий их удовлетворения и т. п. 

Методы: организация участия родителей в педагогических семинарах, в тематических 

родительских собраниях в ДОО, подготовка и предоставление родителям информационных 

листов, тематические беседы-консультации родителей, беседы-обсуждения данных специальной 

литературы, совместный с родителями просмотр видеоматериалов о развитии детей с их 

последующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена информацией. 

Консультативно-диагностическое направление 

Информирование и консультирование родителей по вопросам индивидуальных 

особенностей развития ребенка на основе данных, полученных специалистами путем анализа и 

обобщения диагностических результатов. Консультирование семьи по вопросам родительской 

деятельности, подходов к воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-типологических 

особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

- роли родителей в ранней социализации ребенка: развитие привязанностей, 

эмоциональных связей с близкими, опыта общения с окружающими людьми; 

- самовоспитания родителей в преодолении ими трудностей эмоционального общения со 

ребенком; 

- особых образовательных потребностей слабовидящих детей, педагогических условий и 

средств их удовлетворения; 

- организации предметной, предметно-пространственной среды жизнедеятельности ребенка 

с обеспечением ему доступности для: 

 контактно-зрительного познания предметного мира в его разнообразии, освоения 

действий с предметами;  

 самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной 

деятельности;  

 безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; освоения навыков 

предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности и, на этой 

основе, свободного и самостоятельного передвижения в знакомом пространстве;  

 развития у слабовидящего ребенка зрительного поведения, восприятия;  



 

 

 актуализации и обогащения у ребенка слуховых, тактильных, обонятельных, 

проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий; 

- требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта с ребенка, их доступность 

для освоения им первичных навыков социально-бытовой ориентировки; 

- выбора игрушек для ребенка; рекомендаций предметно-пространственной организации 

игровой зоны ребенка; 

- организации режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов: 

 кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

 бодрствование, игры и занятия с ребенком; 

 проведение прогулок; 

 семейный досуг; 

- особенностей физического развития ребенка: 

 физическое здоровье и физическое развитие ребенка; 

 охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, осязания, обоняния, 

вкуса, зрения), тактильных ощущений; 

 охрана и развитие зрения; 

 повышение двигательной активности, развитие мобильности ребенка; 

 освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

 развитие осанки, моторики рук; 

 подвижные игры для детей; 

- особенностей речевого развития ребенка: 

 необходимые условия доречевого и речевого развития; 

 речедвигательные умения ребенка и как их развивать; 

 речевой слух ребенка; 

 чувственная основа речи ребенка; 

 речевая среда ребенка: требования к речи взрослого социума ребенка;  

 словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения; 

 условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, потребности 

слушать речь окружающих; 

 речевая активность ребенка и как ее поддерживать; 

 книги для детей и развитие речи ребенка; 

- обеспечения познавательного развития ребенка: организация познавательной 

деятельности слабовидящего ребенка, развитие им познавательных интересов: 

 зрительное восприятие как познавательная деятельность ребенка;  

 роль слуха и слухового восприятия для познания действительности; 

 познание ребенком действительности с опорой на осязание; 

 роль взрослого в познавательном развитии ребенка; 

 требования к речи взрослого как условие и средство освоения ребенком знаний и 

первичных представлений об устройстве мира, жизненных проявлений человека 

(ближайший социум), объектно-предметного наполнения окружающей 

действительности; 

 роль книги в познавательном развитии слабовидящего ребенка и  требования к их 

графике; 

 обеспечение социально-предметного развития: 

 условия и средства знакомства ребенка с предметами окружающей 

действительности; 



 

 

 формирование предметных представлений (единичных и общих) у ребенка; 

 педагогические подходы и приемы к расширению ребенком знаний об окружающем 

мире; 

 музыка в жизни ребенка. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждением. 

Интерактивное дидактико-ориентированное направление 

Помощь и поддержка родителей в освоении умений практического взаимодействия со 

ребенком. 

В сфере практического взаимодействия со слабовидящим ребенком взрослому следует 

придерживаться позиций: 

1. Нарушение зрения затрудняет, осложняет самостоятельное овладение и выполнение 

практических действий разных видов деятельности (бытовой, игровой, учебной и др.). 

2. Детям с нарушением зрения часто требуется разумная, своевременная практическая 

помощь окружающих. 

3. Во взаимодействии приоритетным должно быть накопление у ребенка опыта 

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

Взрослым следует знать:  

- приемы обучения ребенка движениям и действиям:  

 прием прямого обучения – «мои руки учат руки ребенка»,  

 прием опосредованного обучения – «мои руки направляют движения рук ребенка, 

но действует он сам»; 

- двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

- требования к организации «рабочей зоны» предметной деятельности (игровой, бытовой, 

познавательной), орудийных действий с обеспечением ее стабильности. 

Требования к взрослому: 

- рефлексия и поведение (поведенческие реакции) взрослого в общении с ребенком с 

обеспечением «субъект-субъектной» модели; 

- освоение взрослыми (ближайший социум ребенка) с нормальным зрением определенного 

опыта зрительного восприятия окружающего в условиях моделирования (специальные очки) 

зрительных нарушений,  соотносимых со зрительными проблемами  ребенка;  

- практическое освоение родителями умений стимуляции и развития у ребенка зрения и 

зрительного восприятия; 

- в условиях взаимодействия педагога и родителя путем практического проигрывания 

(моделирование ситуации или реальная ситуация) родители осваивают игры с ребенком с 

осознанием их разной направленности 3  для развития малыша и укрепления эмоциональной 

близости между ребенком и родителем.  

Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия 

Родители, осваивая игры этой направленности, осознают свою особую роль в поддержании 

эмоционального благополучия ребенка, как правило, испытывающего чувства страха в условиях 

изменения привычных форм жизни. Эмоциональное благополучие ребенка должно быть связано с 

ощущением им защищенности.  Игры такой направленности создают условия естественного 

усвоения эмоционального состояния друг друга, с одной стороны, развитию чуткости родителей 
                                                             

3  Идея подобной группировки игр по рубрикам заимствована из книги:  Е.Р. Баенская, 

Ю.А.Разенкова, И.А.Выродова. «Мы: общение, игра взрослого с младенцем». –  Москва, 2002. В данной 

программе заимствована часть игр, адаптированных к особым образовательным потребностям 

слабовидящих детей. 



 

 

эмоциональному состоянию ребенка, с другой, а именно присвоению ребенком чувства близости 

и доверия к взрослому в ситуациях подобного рода.  

Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений 

Родители, занимаясь с ребенком играми данной направленности, способствуют развитию у 

него чувства нового, восприятие ребенка подготавливается к положительному принятию новых, 

неожиданных, более сложных и насыщенных впечатлений извне. 

Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка и родителя 

Игры этой направленности помогают участникам осваивать опыт совместного 

сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения, который, в свою очередь, 

подготавливает основу для актуализации у ребенка потребности в партнерстве познания 

предметов действительности. 

Игры, стимулирующие речевое развитие ребенка 

Игры этой направленности обеспечивают своевременное развитие компенсаторных 

механизмов, связанных с речевым развитием ребенка, освоению им способности к подражанию на 

основе взаимодействия между взрослым и ребенком по извлечению звука. 

Игры, стимулирующие и побуждающие с ребенка к подражанию 

В ходе этих игр ребенок осваивает опыт активных и разнообразных действий руками. 

Учится подражанию. 

Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способствующие 

развитию у ребенка слухо-двигательной координации 

Игры на обогащения тактильных ощущений у ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

Психокоррекционное сопровождение ребенка 

Направленность деятельности психолога-педагога: 

- коррекция поведенческих реакций ребенка с аутичными чертами с развитием возрастных 

коммуникативных функций, произвольной организации, преодоление ребенком преобладания 

стереотипной аутостимуляционной активности над реально адаптивной; 

- коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено поражением ЦНС 

(сочетанность нарушений). 

В данный раздел включается рабочая Программа специалиста, составленная им по 

результатам психологической диагностики ребенка и особым запросам родителей. 

Компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка тифлопедагогом 

В данном разделе реализуются компенсаторно-адаптивные программы с учетом 

тифлопедагогической диагностики ребенка. 

В данном разделе реализуется коррекционно-развивающая программа «Развитие 

зрительного восприятия» и частично компенсаторно-адаптивные программы. 

Рекомендации родителям: 

- В течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые вызывают 

цветовые стимулы, различные звуки и шумы, называть и описывать различные предметы, с 

которыми он соприкасается или действует, которые видит, слышит. 

- Познакомиться с основным содержанием коррекционно-развивающей Программы. 

- В занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить занятия, 

аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию зрения и зрительного восприятия 

ребенка. 

 - Важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка и повышающую его 

познавательную, ориентировочную, предметную деятельность на основе и под контролем зрения. 

2.1.10.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система  адаптационно-профилактической работы 



 

 

 

Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением зрения в 

период адаптации к новым социально-предметным средам: места бодрствования и деятельностной 

активности (групповая, кабинет специалиста, физкультурный зал, участок и др.); взрослый вместе 

с ребенком исследует предметно-пространственную обстановку, помогает ребенку 

ориентироваться в ней, поддерживает его активность и инициативность в действиях и 

деятельности, вселяет уверенность в деятельностной активности. 

Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением зрения успешную, не 

травмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с врачебными назначениями и 

лечебными мероприятиями: сопровождает и поддерживает ребенка в ситуациях посещения им 

офтальмологического кабинета, прививает привычку ребенку с нарушением зрения к ношению 

очков, предупреждает травмоопасные ситуации, связанные с ношением очков, в т. ч. 

предупреждает раздражение и повреждение кожи в местах ее соприкосновения с очками и 

приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными раковинами); оказывает 

психологическую поддержку малышу в периоды окклюзионного лечения: старается находиться 

рядом, особенно при передвижении ребенка в пространстве с преодолением препятствий, 

старается создать эмоционально-благополучную обстановку для ребенка, участвуя, но не подавляя 

его инициативность, в организации деятельности в условиях окклюзии, помогая переключиться с 

отрицательных эмоций, связанных с чувством страха, неуверенности, непонимания изменившихся 

условий отражения (выключение из акта видения хорошо видящего глаза), на положительные 

эмоции интереса, удивления и др.; помогает ребенку осуществлять гигиену зрения, очков, кожи 

лица и головы, побуждая его к подражанию доступных по содержанию действий; следит за 

правильным ношением и использованием очков: обращает внимание на то, чтобы очки нужной 

частью прилегали к переносице, помогает их поправлять, если они «съехали», обращает внимание 

ребенка на такие ситуации, подсказывает, что и как следует делать, приучает ребенка смотреть в 

стекла очков, обращая его внимание на то, что в таких условиях «все лучше (хорошо) видно», 

создает игровые ситуации с куклами с сюжетными линиями, отражающими знания и 

представления детей о «лечении зрения». 

Взрослый подготавливает ребенка к офтальмологическому обследованию: знакомит и развивает 

опыт узнавания предметных силуэтных изображений, составляющих таблицу для проверки зрения 

у детей, умение по просьбе взрослого выбрать и показать «такую же»; знакомит и развивает опыт 

узнавания, называния, умение показать красный, зеленый, желтый, синий цвета, выбрать и 

показать карточки с их изображением; знакомит и развивает способность понимать и действовать 

по инструкциям, схожим с инструкциями  врача и медицинской сестры-ортоптистки; развивает 

опыт зрительного слежения за перемещением указки от объекта к объекту, скученно 

расположенных на ограниченной плоскости и др. 

Взрослый способствует повышению моторики рук ребенка с нарушением зрения в условиях 

окклюзии с актуализацией и развитием связей зрительно-моторной координации, освоением 

умений выполнять познавательные действия на практическое совмещение, соотнесение, 

раскладывание, размещение на плоскости по установке и др. на основе зрительного контроля, 

поиска и выбора заданных предметов окружения; развитию, совершенствованию  зрительно-

двигательных умений и навыков точного и правильного захвата предметов, точности и регуляции 

движений и действий с игрушками, предметами быта. 

Взрослый организует и создает условия обогащения опыта передвижения в пространстве в 

условиях монокулярного характера зрения, способствует формированию в таких условиях у 

ребенка навыка правильной ходьбы. 

 

2.2. Дошкольный возраст 



 

 

 

2.2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)  по социально-

коммуникативному развитию детей с нарушением зрения 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- обеспечения развития у ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения 

социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития детей важны следующие знания: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, отчества, фамилии 

родителей; элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального общения;  

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в совместных 

играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются эмоциональные 

состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, связанные с 

наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, на улице, 

способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их месторасположение, 

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещении 

Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий на 

ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука ощущает край, 

другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого предмета);  

- на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе общения с другими людьми, 

для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий;  

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития детей важны следующие умения: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для обращения в 

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение и др.; 

уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 

2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды)? 

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза)?; 



 

 

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать 

(показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организатором простой 

игры; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, используя 

компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного использования 

орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, 

способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития детям  важно овладеть следующим: 

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия 

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных 

признаках; 

- опытом  восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с установлением 

причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу 

изображенных действующих лиц, опытом восприятия  лиц людей с разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания 

объектов, опытом делового общения с взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известные 

препятствия, делать остановки по слову взрослого,  использовать ориентиры  в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в его 

предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением сохранять 

равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

 

      Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с развитием у ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности 

 Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения ребенка 

Развитие невербальных средств общения 

Организация и вовлечение детей в эмоционально насыщенные ситуации общения, 

взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками, побуждающие ребенка 

проявлять чувства и эмоции и присваивать опыт их мимического, пантомимического, 

речедвигательного выражения. Обогащение восприятий экспрессий (их способов) партнеров по 

общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. Взрослые в 

общении с ребенком стремятся выступать для него образцом мимической и пантомимической 



 

 

экспрессии, обеспечивая ребенку доступность ее зрительного восприятия, эмоционально 

заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя интонацию, тембр голоса, 

экспрессию речи. Взрослый помогает ребенку понимать экспрессивные проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о базовых эмоциях 

(интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и обогащением опыта 

произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). Знакомство и разучивание 

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-

моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных картинок, придерживаясь алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежды, по росту, прическе, по 

предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 

2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 

3. С кем взаимодействует, разговаривает? 

4. Какое настроение у героя(ев)?  

5. Что делает(ют)? 

6. Как определил? (Поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние 

одежды с формированием элементарных представлений об информационно-опознавательных 

признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.) 

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с последующим обсуждением 

воспринятого. Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему,  эмоционально-

моторного поведения. 

 

Развитие вербальных средств общения 

      Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства 

компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие 

грамматической, просодической сторон речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в ситуации 

трудностей зрительного отражения:  

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и посмотреть на 

него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к нему и обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени.  

3. Четко высказать (изложить) суть обращения.  

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза), проявленное партнером 

отношение к ситуации общения.  

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному передвижению 

и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме  ДОО,  обогащение опыта установления 

отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных контактов ребенка 

(организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых).   

Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций разных видов 

детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном характере 

действий, обогащение опыта совместных действий, опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и 

ситуациях общения с взрослыми и детьми. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом 

детской группы. 



 

 

 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений (общие) о 

внешнем облике родителей, детей, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. Развитие 

знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. Дом, квартира как 

жилье человека: общие представления о предметных объектах и их пространственном 

расположении, характеризующих его/ее организацию как пространства с помещениями (входная 

дверь, прихожая, кухня, коридор, комната, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние 

предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи. 

Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных представлений о 

внешнем виде, использовании  им предметов или орудий, об основных действиях человека, 

выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. 

Развитие представлений о занятиях детей. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, 

моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы (комнатные 

растения), наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности человека для них.  

 

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении.  Формирование потребности и 

умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические 

нормы, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений об индивидуальных 

особенностях, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи, собственной и других. Обогащение опыта слушания 

аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной 

стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх 

(инсценировках). 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и взаимодействии с другими 

людьми.  

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение опыта участия в различных подвижных 

играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником. 

Развитие  умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной деятельности в 

соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в театрализованных 

играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях общения с 

взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению.   

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

 

Социально-предметное развитие 

Обеспечение ребенку объектно-предметной, предметно-пространственной адаптации в 

образовательной среде Организации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, 

освоить опыт практического взаимодействия с предметными объектами образовательного 

пространства, развивать смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать 

умения и навыки их использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели  групповой, спальни, 

раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнат; предметы 

посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. 



 

 

Содержание знаний: предметы частого использования  ребенком – знать название целого, частей, 

деталей, назначение; остальные предметы – название и назначение; знать название помещений; 

знать названия одежды и обуви.  

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, подвинуть 

стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) и т. п. что-либо на столешницу, 

показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом 

ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять 

одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы собственной одежды, 

различать и узнавать отдельные предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка 

полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для 

умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости  набранную воду; брать, 

правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы 

посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и 

ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; 

надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками, навыками самообслуживания.  

- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, стены, окна, 

подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия (околодверные 

коврики, ковровая дорожка, палас и т. п.); предметные объекты, организующие связь между 

пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила.  

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны.  

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по 

лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления слабовидящего 

ребенка  посредством предметно-практических действий в игровой деятельности (игрушки, 

игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной деятельности, в 

продуктивной деятельности, трудовой деятельности.  

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для 

деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым предмет легко 

опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с  дидактической игрушкой, с сюжетной 

игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия.    

 

Развитие трудовых действий и деятельности 

Формирование точных умений и способов выполнения практических действий – трудовых 

операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе 

«глаз – рука», моторики рук;  развитие умений и опыта зрительного контроля в практической 

деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и действия руками, кистями, 

пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие способности к 

организации собственной практической деятельности по подражанию взрослому. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и представлений о 

предметах, необходимых для личной гигиены;  формирование точных, дифференцированных 

умений и навыков выполнения  действий; формирование компенсаторных способов (в т. ч. 

алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных действий; формирование представлений о 

частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?», «Что 

значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний и умений придерживаться алгоритма 

трудовых операций для достижения результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-



 

 

поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью 

выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном 

этапе (труд), на этапе оценки результата труда);  

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников детского сада с освоением 

опыта посильного участия  в труде, с их значением для жизни человека (детей в детском саду); 

уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем облике 

(специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать повышению 

самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду взрослых. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков их 

осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде;  развитие знаний о способах безопасного поведения в  

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных 

препятствий в условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов 

выполнения орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной 

игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование 

умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 

элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием 

зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих 

регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, формирование умений их 

использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в 

ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах 

безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования предметов быта,  

об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др.; 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, передвижения в 

пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; опыта ходьбы по 

пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение предметно-

пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных представлений о 

звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы 

для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений.   

 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических навыков, 

потребности в самообслуживании как будущего ученика. Формирование первичных 

представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и 

представлений об учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта ученика, 

расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение относительно входа, ученических 

парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий.  



 

 

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный класс, 

формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: подойти к парте с 

нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул 

(регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 

излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение 

представлений о поведении учеников в  учебном классе, в школе: рассматривание картинок, 

иллюстраций, слушание  литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре 

«В школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, необходимых 

ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике ученика. 

Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта режиссерских игр. 

Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, делового 

общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением социально-коммуникативного развития дошкольника: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового восприятия, словесные 

игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, позах; представлений 

о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных материалов, 

слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения за трудом 

взрослых; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на моторику рук, 

кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры со сверстниками в мячи, с использованием другой 

атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 

 

2.2.1.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)   по социально-

коммуникативному развитию детей с нарушением зрения. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя 4 подраздела, содержание работы по 

которым представлено в таблице. 



 

 

Таблица 12 Содержание работы в группах дошкольного возраста по социально-

коммуникативному развитию в соответствие с МКДО (мониторингом качества дошкольного 

образования) 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

эмоциональное 

развитие; 

 

Перечень праздничных 

событий на конкретный 

учебный год 

регламентируется в 

плане Образовательной 

организации на 

учебный год (годовом 

плане). 

Перечень 

видеофильмов и встреч 

на учебный год 

планируется в рабочих 

программах педагогов. 

Эмоционально насыщенные 

события (праздники, 

просмотр видеофильмов, 

встречи с интересными 

людьми и пр.) 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

организации, с 

которыми 

заключены 

договоры о 

сотрудничестве 

Планируется в рабочей 

программе 

воспитателей в 

соответствии с 

выбранной 

парциальной 

программой по 

безопасности и рабочей 

программе педагога-

психолога. Перечень 

стрессовых ситуаций 

может быть 

индивидуализирован в 

ИОМ при 

необходимости 

коррекционной работы 

по направлению. 

Подготовка к типичным 

стрессовым ситуациям 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Планируется в рабочей 

программе и 

календарном 

планировании педагога-

психолога. Содержание 

может быть 

индивидуализировано в 

ИОМ при 

Обучение эмоциональной 

устойчивости (в том числе 

действиям при столкновении 

с эмоциональной агрессией 

(гневом, раздражением); 

управлению своими 

эмоциями). 

Педагог-

психолог 



 

 

необходимости 

коррекционной работы.  

Планируется в рабочей 

программе 

воспитателей. 

Традиции группы по 

эмоциональному 

взаимодействию. 

Воспитатели 

социальное 

развитие; 

 

Мероприятия по 

социализации 

запланированы в 

Рабочей программе 

воспитания и 

календарном плане 

воспитательной работы. 

Социализация воспитанников 

осуществляется в процессе 

игровой деятельности (в том 

числе сюжетно-ролевых игр), 

ознакомления с трудом 

взрослых, проектной 

деятельности и т.д. 

Для позитивной социализации 

используются:  

- совместные игры в парах, 

мини-группах, больших 

группах (например, 

математические игры в парах, 

совместное конструирование, 

речевые игры, эксперименты, 

творческие занятия и пр.); 

- проекты подгрупповые, 

групповые, межгрупповые4; 

- командные тренинги; 

- соревнования; 

- социальные акции (в том 

числе в рамках волонтерских 

проектов). 

Все педагоги 

 Задачи по 

индивидуализации 

запланированы в 

Рабочей программе 

воспитания и 

календарном плане 

воспитательной работы. 

Индивидуализация 

воспитанников, 

рассматриваемая как 

приобретение 

самостоятельности, 

осуществляется во всех видах 

образовательной 

деятельности и режимных 

моментах. Результатом 

индивидуализации становится 

обретение ребенком 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

                                                             

4 В очном режиме реализуются в период благоприятной эпидемиологической обстановки. 



 

 

самостоятельности в пределах 

возрастных нормативов и 

адекватная самооценка в 

деятельности. 

 Индивидуальные 

задачи по адаптации 

планируются в 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте. 

Задачи по адаптации 

воспитанников, поступающих 

из семьи в группу 

компенсирующей 

направленности, решаются с 

помощью организации 

индивидуального 

сопровождения и включения 

недирективных практик 

общения, способствующих 

организации адекватной 

психолого-педагогической 

поддержки. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 Планируются в 

режимных моментах в 

календарно-

тематическом 

планировании. 

Совместные дискуссии в 

разных формах (утренний 

круг, вечерний круг), 

использование 

недирективных практик, 

применение приемов 

рефлексии, применение 

ролевых тренингов, обучение 

правилам этикета, развитие 

социальной памяти, 

индивидуальные трудовые 

поручения, поощрение и 

стимулирование 

взаимопомощи среди детей. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 Планируется в рабочей 

программе воспитания 

Разработка совместно с 

детьми кодекса этики (правил 

поведения) воспитанника 

группы. 

Воспитатели 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе педагога-

психолога. 

Профилактическая программа 

«Антибуллинг» для групп 

старшего и 

подготовительного возраста. 

Используется при выявлении 

проблем в группе в ходе 

социометрического 

исследования. 

Педагог-

психолог 



 

 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе воспитания 

Проведение всероссийского 

урока «Права ребенка» и 

участие в программе 

правового обучения 

дошкольников ППМС центра 

Василеостровского района 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

развитие 

коммуникативных 

способностей и 

активности; 

 

Деятельность 

планируется в 

ежедневном 

календарно-

тематическом 

планировании 

воспитателей. 

 

Использование методов: 

беседы, дискуссии, 

коммуникативных и 

поведенческих кейсов, 

дидактических игр «Правила 

этикета», коммуникативные 

культурные практики 

Использование сложных 

социальных ситуаций: 

утренний круг, детский совет. 

Формы работы: 

индивидуальная, 

межличностная, групповая 

Воспитатели 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе воспитания. 

Участие в районном проекте 

творческая группа 

«Дошкольная журналистика» 

Воспитатели, 

участвующие в 

творческой 

группе 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе педагога-

психолога. 

Тренинг «Азбука общения» Педагог-

психолог 

Формирование 

безопасного 

поведения. 

 

Планируется в журнале 

инструктажа по охране 

труда (технике 

безопасности) с 

воспитанниками. 

Беседы на темы безопасного 

поведения (инструктаж по 

правилам безопасности) 

Воспитатель и 

специалисты. 

 Планируется в годовом 

плане Организации и 

рабочих программах 

воспитателей. 

Праздничные мероприятия и 

события, посвященные 

правилам безопасности 

(правилам дорожного 

движения, День пожарной 

охраны» и пр.) 

Воспитатели 

 Планируется в рабочих 

программах 

воспитателей. 

Встречи с пожарным 

инспектором, сотрудниками 

информационно-

методической службы 

Воспитатели 



 

 

ГИБДД, сотрудниками МЧС и 

т.д. 

 В соответствии с 

приказом руководителя 

об утверждении плана 

тренировки. 

Участие в учебных 

эвакуационных тренировках  

Педагоги 

 Планируется в годовом 

плане, организуется на 

основании приказа 

руководителя 

Образовательной 

организации. 

Экскурсии в музей пожарной 

охраны 5 , игровые 

тренировочные площадки, 

посвященные правилам 

дорожного движения. 

Воспитатели 

Эмоциональное, социальное и коммуникативное развитие, обучение правилам безопасного 

поведения интегрировано в целостный образовательный процесс Образовательной организации. 

Освоение разностороннего содержания эмоционального, социального и коммуникативного 

развития происходит во взаимосвязи с содержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в 

различных видах деятельности с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициатив 

воспитанников Образовательной организации. 

Предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды в 

части эмоционального, социального и коммуникативного развития, безопасности с учетом 

потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников 

Образовательной организации. 

Критерии качества педагогической работы в сфере эмоционального, социального, 

коммуникативного развития воспитанников и работе по направлению «Безопасность» определены 

в Положении отношений о внутренней системе оценки качества образования Образовательной 

организации 

2.2.2. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по познавательному  

развитию детей с нарушением зрения 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

- для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

познавательной деятельности, с освоением новых социальных и предметных сред познавательной 

деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения  информации, 

                                                             

5 Проводятся в период благоприятной эпидемиологической обстановки для детей старше 5 лет. 



 

 

аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: познавательной активности и 

интересов, чувства нового и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

 

Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия 

Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами и 

объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности и 

познавательной активности.  

Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных эталонов 

«форма», «цвет», «величина», «пространство».  

Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения и 

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в продуктивной и 

исследовательской деятельности.  Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному 

обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных определений свойств 

предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенка умение в ситуациях рассматривания 

предметов или изображений c подключением осязания формировать полные, точные, 

детализированные и дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи 

«целое  – часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в процессе 

восприятия, обогащать опыт зрительного опознания.  

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания как 

способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с предметами 

из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной ориентировки 

как операционального компонента познавательной деятельности. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  восприятие, речевые игры; 

игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных ощущений, развитие 

осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к форморазличению, 

цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и 

фиксации. 

 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и 

моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что мир 

наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для человека.  

Развитие осмысленности восприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 



 

 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, определением 

его формы, величины, цвета, материала; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, 

актуализация  воспринимаемых признаков. 

Формирование представлений о предметах и объектах действительности с формированием 

целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности устанавливать 

родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации представлений в 

познавательной деятельности. Совместного с взрослым обогащение опыта обсуждения, какой 

предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож.  

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование 

действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами 

познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, 

положить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, расположить 

предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др. Развитие моторики рук, кистей, пальцев: 

формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной 

координации, как операционального компонента познавательной деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 

действительности:  «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик»  В. Мелковской, «Зайчик», «Зима 

прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, аппликация. 

 

 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры (предметная игра, ролевая игра и 



 

 

др.), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, осмысления своего места, 

своих возможностей.   

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение 

емкостей и др.); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта действий 

с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 

упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 

заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, кто где 

играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в зале). 

Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с ними, их 

разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, величины, слушанию 

аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) c 

проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому.  

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, познавательных, 

коммуникативных, двигательных) c развитием практических чувств: радость от процесса 

деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы 

достичь результата.  



 

 

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и потребности 

лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с окружающими в процессе 

познания, в совместном решении познавательных задач. Расширение опыта познания 

окружающей действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах окружающего 

мира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач.  

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и 

объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 

диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», «ребенок –

 ребенок».  

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма (алгоритм 

обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, труд, игра). 

Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания 

основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в процессе 

деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук с элементами 

прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный компонент) предмета(ов) 

деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного 

внимания и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и полных 

представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих 

осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, 

под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и т. п. (на слух, по заданию в деятельности), 

развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая 

верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края. Обогащение 

опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельно 

пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной 

деятельности. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание бодрого 

состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опыта 

самовыражения в творческой  деятельности.   Повышение двигательной активности, развитие 

способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах  деятельности. 

Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с 

движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные 

движения пальцами  (пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординированности, 

обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками своей программы 

действий, развитие чувства ритма.  

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в школе. 

Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 

формирование умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. 



 

 

Развитие понимания причинно-следственных связей.  Развитие основ словесно-логического 

мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, копированию, 

освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия.  

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием умений 

выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений 

выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков, использовать 

подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для глаз (на 

снятие утомления, на расслабление), после продолжительной зрительной работы на близком 

расстоянии, произвольно переводить взора вдаль; регулировать осанку в процессе выполнения 

графических заданий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением познавательного развития дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, освоением 

траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений рук, кисти, 

пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: «предметные 

экскурсии»  в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие зрительного восприятия; 



 

 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией познавательного развития дошкольника: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в 

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

2.2.2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по познавательному  

развитию детей с нарушением зрения. Часть, формируемая участниками образовательных. 

         Познавательное развитие включает в себя 6 подразделов, содержание работы по которым 

представлено в таблице. 

Таблица 13 Содержание работы в группах дошкольного возраста по познавательному развитию 

в соответствие с МКДО 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Познавательные 

интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

Использование свободного 

экспериментирования, 

наблюдения за природными 

объектами, культурных 

практик с ориентацией на 

индивидуальные интересы 

детей 

Воспитатели 

Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

Совместная деятельность 

педагога с детьми и занятия, 

направленные на знакомство 

детей с предметами и 

явлениями окружающего 

мира, включающие 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 



 

 

может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

наблюдение (включая 

регулярные наблюдения за 

погодными явлениями и 

фенологические наблюдения), 

экспериментирование, 

обсуждение. 

Развивающие и дидактические 

игры, проектно-тематическая 

и исследовательская 

деятельность. 

Использование чувственных и 

рациональных методов 

обучения. 

Развитие сенсорных 

способностей (восприятия 

мира при помощи зрения, 

слуха, вкуса, осязания, 

обоняния, ориентации в 

пространстве). 

Воображение и 

творческая 

активность 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

Дизайн-деятельность (в том 

числе: квиллинг, батик, 

декупаж и т.д.), обучение 

приемам ТРИЗ, 

самостоятельная деятельность 

по конструированию, 

творческие культурные 

практики. 

Творческая деятельность 

проводится индивидуально, в 

парах, в мини-группах, 

фронтально. 

Используются разные виды 

детского театра, доступные 

дошкольникам (настольный, 

на фланелеграфе, бибабо, 

пальчиковый, теневой, куклы-

марионетки). 

Экспериментирование с 

песком (рисование на песке), 

моделирование из 

конструктора, музыкальные 

импровизации. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



 

 

Математические 

представления 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в ИОМ 

Знакомство с 

математическими понятиями 

(названиями геометрических 

фигур, числами, отношениями 

в доступной форме, на 

наглядной основе с 

возможностью сенсорного 

восприятия), навыки счета, 

знакомство с формами и 

размером, представления об 

измерениях и времени, 

знакомство с календарем. 

Использование 

математических развивающих 

игр, методики быстрого счета 

(ментальная арифметика). 

Воспитатели 

Планируется в ИОМ Углубленная работа по 

математике с одаренными 

детьми. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника и 

технологии 

Рабочая программа 

воспитателей, 

календарное 

планирование. 

Ознакомление с окружающим 

миром (формирование 

представлений о себе, своем 

теле, других людях, объектах 

и явлениях природы, и их 

свойствах, экосистемах, 

деятельности человека в 

природе, влияние человека на 

окружающую среду и 

экологической 

ответственности, ленты 

истории техники и 

технологий, использование 

технических устройств, 

взаимосвязи разных событий). 

Формы образовательной 

деятельности: занятие, игра, 

проектно-исследовательская 

деятельность 

(исследовательские проекты), 

экспериментирование, 

наблюдение, обсуждение, 

чтение книг, беседы, 

экскурсии, 

коллекционирование. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 



 

 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и 

государство, 

культура и история. 

Социокультурные 

нормы, традиции 

семьи, общества и 

государства. 

Представления об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Многообразие стран 

и народов мира. 

Рабочая программа 

воспитания. 

Календарный план 

воспитательной работы. 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование 

воспитателей 

Знакомство с отечественными 

традициями и праздниками, 

приобщение к нормам и 

традициям семьи, общества и 

государства, историей разных 

наук и праздничных традиций 

в разных странах, традициями 

и ценностями разных народов 

нашей страны, разработка 

собственных праздничных 

традиций группы. 

Формы: культурные практики, 

проектная деятельность, 

чтение художественной 

литературы, встречи с 

известными людьми 6 , 

экскурсии 7 , участие в 

организации общественных 

мероприятий и праздников8. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры, 

представители 

семей 

воспитанников 

 Рабочая программа 

воспитания. 

Календарный план 

воспитательной работы. 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Развитие представление о 

малой родине 

(петербурговедение) 

Воспитатели 

Поддержка и развитие познавательных интересов, любознательности и мотивации, 

познавательных способностей и познавательной активности, воображения и творческой 

активности, математических представлений и представлений об окружающем мире 

воспитанников осуществляется с помощью регулярной и систематической педагогической работы 

во всех образовательных областях, в разных формах образовательной деятельности с учетом 

потребностей и способностей воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование 

образовательной среды осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с 

учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников 

Образовательной организации, особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех 

заинтересованных сторон. 

2.2.3. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по речевому развитию 

детей с нарушением зрения. 

                                                             

6 Применяется в эпидемиологически благополучный период 
7 Применяется с возраста 5 лет. 
8 Применяется в эпидемиологически благополучный период 



 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий:  

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов к 

осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Речевое 

развитие» с развитием у ребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма, 

обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к осмысленности 

чувственного познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным 

направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных органов. 

Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, 

оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык 

и т. п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций, – 

радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение опыта имитации 

интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 

умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, игр-

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие умений и 

обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с усвоением слов 

называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные отношения, их постоянные 

свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по перечисленным 

частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете то, что мы о нем 

знаем» и т. п. Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих 

действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение 

ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации.  

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

(обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, 

уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы (приветствия, 

прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи 

слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная 

громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру и др.). Обогащение 

умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой к 

другому человеку. 

Формирование основ речевого познания 



 

 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-

синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, социальных в 

единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как средства 

приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, 

которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных 

объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности – 

умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданном 

содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как достигнут 

результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя как 

собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – развивать умения 

передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в 

словесные игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; 

придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая 

голосом радость, грусть.  

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение 

опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической 

стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной координации. Повышение роли 

зрения в организации и выполнении тонко координированных действий. Развитие орудийных 

действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение опыта их 

воспроизведения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением речевого развития слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения с взрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего дошкольника: 

 - сюжетно-ролевые игры; 

 - самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 



 

 

 - спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 

 - спонтанное пение, декламации; 

 - досуговая деятельность; 

 - рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

2.2.3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по речевому 

развитию детей с нарушением зрения. Часть, формируемая участниками образовательных. 

 

Таблица 14 Содержание работы в группах дошкольного возраста по речевому развитию в 

соответствие с МКДО 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Развитие речевого 

слуха 

Рабочая программа 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

Речевые игры и занятия, 

направленные на развитие 

речевого и неречевого слуха, 

различение высоты, силы и 

тембра звучащей речи, 

дидактические игры на 

выделение звука в слове, 

различение слов, близких по 

звуковому составу, игры на 

запоминание 

последовательностей звуков, 

понимание предложений и 

текстов по возрасту. 

Чтение художественной 

литературы (в том числе 

проговаривание и 

разучивание рифм, 

стихотворений, загадок, 

фольклора, чистоговорок и 

скороговорок), игра-

драматизации. 

Музыкальная деятельность 

(пение). 

Портфолио включает записи 

речетворчества ребенка. 

Ежегодная диагностика 

речевого слуха учителем-

логопедом. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Социальные 

партнеры 

(члены 

творческой 

группы 

учителей-

логопедов и 

учителей-

дефектологов 

района). 



 

 

Для детей, у которых 

основной язык обучения не 

является родным 9 , 

предусмотрена речевая 

поддержка (объяснение 

значения звучащих слов и 

пр.). 

Предусмотрена 

индивидуальная работа по 

рекомендациям учителей-

логопедов с детьми, 

испытывающими трудности в 

речевом восприятии10 

Речевые и неречевые 

аудиальные ритуалы в 

режимных моментах. 

Посещение11 и просмотры12 

детских спектаклей, шоу, 

концертов. 

Обогащение 

словарного запаса 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

Речевые игры, направленные 

на обогащение словарного 

запаса, в том числе 

использование игры-

фантазирования. 

Беседы, обсуждения (в том 

числе прочитанных книг), 

дискуссии (образовательные 

ситуации для обмена 

мнениями, впечатлениями – 

утренний и вечерний круг). 

Театральные постановки, 

аудио- и видео- зарисовки для 

детского районного 

электронного журнала.  

Посещение13 и просмотры14 

детских спектаклей, шоу, 

концертов, встречи с 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

                                                             

9 Используется при наличии в группе детей-инофонов. 
10 Основание: заключение ТПМПК. 
11 В эпидемиологически благополучный период. 
12 Начиная с возраста 5 лет 
13 В эпидемиологически благополучный период. 
14 Начиная с возраста 5 лет 



 

 

интересными людьми. 

Обучение иностранному 

языку. 

Дети с выраженными 

способностями в данной 

области могут выступать в 

роли ведущих на праздничном 

событии, «журналистов» в 

районном дошкольном 

электронном журнале. 

Развитие понимания 

речи и 

формирования 

предпосылок 

грамотности 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

Не менее 1-го занятия области 

«Речевое развитие» в неделю. 

Игровые упражнения, 

проектная деятельность по 

направлению работы. 

Фиксация опыта детей (дети 

диктуют – педагог записывает 

или читаем, представляем, 

рисуем). 

Использование парциальной 

программы по формированию 

грамотности в 

подготовительных группах. 

Чтение художественной 

литературы. 

Посещение социокультурных 

объектов: музеев, выставок и 

т.д.15 

Личные буквари, печатание 

букв16 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Культура устной 

речи и речевая 

активность 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

Речевые игры. 

Составление пересказов, 

рассказов из опыта, 

описательных рассказов, 

рассказов по сюжетной 

картине, рассказов по сериям 

сюжетных картинок. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

                                                             

15 В эпидемиологически благополучные период, начиная с возраста 5 лет. 
16 Начиная с возраста 5 лет. 



 

 

 Чтение художественной 

литературы, обсуждение 

прочитанного. 

Проектная деятельность. 

Участие в районной 

творческой группе «Детская 

журналистика». 

Театрализованные игры. 

Утренний и вечерний круг 

(командное обсуждение идей). 

Обучение речевому этикету. 

Экскурсии, встречи с 

интересными людьми17 

Индивидуальная 

целенаправленная поддержка 

детей, испытывающих 

трудности в речевом 

общении18 

Освоение 

письменной речи 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

Дидактические игры и 

упражнения, направленные на 

ознакомление с речевыми 

символами (в том числе 

буквами алфавита), 

оформленные тематически 

(например, детская 

типография и пр.) 

Рассматривание книг с 

текстом. 

Речевые проекты. 

Хранение инвентаря, 

дидактических материалов, 

пособий, материалов в группе 

с ориентацией на символы, 

знаки, подписи. 

Наличие планов и указателей 

(навигации) в помещениях 

Образовательной 

 

                                                             

17 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 
18 На основе ИОМ, в том числе детей-инофонов. 



 

 

организации. 

Участие в районном 

электронном дошкольном 

журнале. 

Литература и 

фольклор 

Календарное 

планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

Реализуется План 

мероприятий по поддержке 

детского чтения, изучение 

детской литературы во всех 

образовательных областях, в 

том числе в области 

«Познавательное развитие» 

предусмотрено изучение 

литературы, развивающей у 

ребенка представления о 

своей стране, своем народе, 

городе, литературы о других 

народах и культурах. 

Предусмотрены мероприятия, 

способствующие пониманию 

литературных произведений и 

фольклора (театрализованные 

игры, посещение музеев 19  и 

тематических выставок и пр.). 

Использование 

образовательных ситуаций, 

обогащающих представления 

детей. 

Ежедневное чтение 

художественной литературы, 

рассказывание историй или 

знакомство с народными 

песнями. 

Ознакомление с литературой 

разных жанров: поэзией, 

прозой, научно-популярной 

литературой и пр., 

соответствующей уровню 

развития детей группы. 

Детский игровой фольклор 

используется во всех 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

                                                             

19 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 



 

 

режимных моментах. 

Проведение акций 

буккроссинга. 

Применение разнообразных 

форм ознакомления с 

произведением 

художественной литературы 

(аудиоформат, мультфильм, 

ознакомление с 

иллюстрациями, обсуждение, 

театрализация или 

изобразительная 

деятельность). 

Речевое развитие в 

билингвальной и 

полилингвальной 

среде20 

ИОМ Формы поддержки в 

соответствии с ИОМ 

Воспитатели 

Поддержка и развитие речи и ознакомления воспитанников с художественной литературой 

воспитанников осуществляется с помощью регулярной и систематической педагогической работы 

во всех образовательных областях, в разных формах образовательной деятельности с учетом 

потребностей и способностей воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование 

образовательной среды осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с 

учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников 

Образовательной организации, особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех 

заинтересованных сторон. 

2.2.4. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по художественно-

эстетическому  развитию детей с нарушением зрения.  

 Основными задачами образовательной деятельности является создание условий: 

для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла; 

развития у ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 

самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

                                                             

20 Реализуется, если в группе присутствует 1 или более детей-инофонов. 



 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" с развитием у ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред 

через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению 

(восприятию) окружающего, формирование положительного отношения к миру, к себе и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности: 

 Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение способности к 

форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и дистанционного) объемных 

форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

круглой формы - шар, цилиндр; 

бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; протяженности 

круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - цилиндр, конус; 

объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус, форма яйца; 

единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, параллелепипед, 

призма. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов (предметов 

быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. Побуждение к 

эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов: 

развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения 

линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение способности зрительного анализа 

форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и 

(или) их изображений, иллюстративно-графического материала, художественных цветных 

иллюстраций, репродукций. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

 Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических чувств и 

переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, 

цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность предметов, 

ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, 

фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное 

волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием целостности образа 

предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: расширять опыт 

наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой 

конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 

сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, 

ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и 

комнатных растений, знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, 



 

 

керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность и 

цельность форм предметов. 

 Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические чувства. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих 

созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано на 

дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуждением возможно 

переживаемых эмоций и чувств: 

обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к 

прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала  ребенка в 

художественно-эстетической деятельности: 

Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта выполнения 

движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба, 

полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, работа артикуляционного и 

голосового аппарата, действий - хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные 

музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-

дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

 Развитие зрительно-моторной координации в системах "глаз-нога", "глаз - рука": обогащение 

опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с музыкальными 

инструментами на основе зрительного контроля: 

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышение двигательной 

активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие выразительности и 

пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности 

в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать характерные 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и 

воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 

движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости; 

продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; ориентировка 

в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-ритмические, танцевальные 

упражнения. 

      Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 

Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, орудия 

действий, выполнять точные движения и действия. 

    Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, 

точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с 



 

 

изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с 

изменением темпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, 

быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического ударения. 

 Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и 

четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к 

музыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к 

воспроизведению образов воображения; 

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок; 

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель сочиняет 

сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; поэт сочиняет 

стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; 

художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, 

люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, играют на 

музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить 

обучающихся с литературными произведениями, посвященными творческим профессиям, 

творчеству человека, переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях человека. 

Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе 

творчества, так и в его результатах. 

          Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: 

развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, художественно-

эстетичных рукотворных предметов; 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области "Технология". 

воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь результата. 

Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в предметно-

художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к 

природе, продуктам человеческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в 



 

 

коллективных видах художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного 

поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности: 

В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

художественно-эстетического развития с дошкольника: 

художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

музыкально-театральная деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, потешки, 

скороговорки); 

слушание литературных, музыкальных произведений; 

двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

    В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией художественно-эстетического развития дошкольника: 

наблюдения в природе; 

слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков и 

шумов природы (аудиозаписи); 

рисование; 

игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов декоративно-

прикладного искусства; 

пение, декламации; 

досуговые мероприятия; 

труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель). 

      2.2.4.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по художественно-

эстетическому  развитию детей с нарушением зрения. Часть, формируемая участниками 

образовательных. 

Таблица 15 Содержание работы в группах дошкольного возраста по художественно-

эстетическому развитию в соответствие с МКДО 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Эстетическое 

отношение к 

Рабочая 

программа 

Эстетическая дискуссия, применение 

приема эстетической оценки. Воспитание 

Воспитатели, 

музыкальный 



 

 

окружающем

у миру 

воспитания. 

Календарное 

планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая 

работа может 

быть 

предусмотрена в 

ИОМ. 

эстетического вкуса, накопление 

позитивного сенсорного опыта, развитие 

эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира. 

Ознакомление с приемами 

рассматривания произведений искусства, 

слушанием музыки. 

руководитель 

Знакомство с 

миром 

искусства 

Календарное 

планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Ознакомление с миром искусства: 

регулярное знакомство с различными 

работами известных художников, 

музыкантов, архитекторов и т.д.; 

обсуждение сюжетов картин, 

воспринимаемой музыки, театральных 

постановок, художественной литературы. 

Культурные практики по ознакомлению с 

миром искусства. Ознакомление с 

историей искусства на доступном 

ребенку уровне. 

Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, посещение производства 

предметов искусства21. 

Ознакомление с дизайном как 

прикладным направлением искусства 

(мода, прикладное искусство, 

технический дизайн, предметы быта и 

дизайн помещений, технический дизайн 

и пр.). 

Накопление чувственного опыта детей 

(рассматривать, трогать, листать, 

чувствовать запахи и пр.) и побуждение к 

отображению чувственного опыта. 

Проведение творческих проектов. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные 

партнеры 

Изобразитель

ное 

Календарное 

планирование 

Ознакомление с разными сферами 

изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, 

Воспитатели 

                                                             

21 Мероприятия реализуются в эпидемиологически благополучный период. 



 

 

творчество воспитателей 

Для одаренных 

детей может быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

фотоискусство. 

Вариативное содержание творческих 

занятий. Обучение детей 

самостоятельному выбору материалов и 

приемов для реализации идеи по 

созданию художественного образа. 

Игровые творческие задачи. 

Выбор степени погружения в 

изобразительное творчество. Творческие 

проекты. 

Портфолио детских работ. Организация 

выставок детских работ. 

Походы в музеи и картинные галереи, на 

природу.22 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Рабочая 

программа 

музыкального 

руководителей. 

Для одаренных 

детей может быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Движение под музыку, пение, 

прослушивание музыкальных 

произведений, игра на музыкальных 

инструментах, хороводы, танцы, 

использование ритмических песней-

считалочек, музыкального 

сопровождения на физкультуре. 

Разноуровневое погружение в музыку и 

музыкальное творчество (от 

прослушивания сказок с музыкальным 

сопровождением до обучения игре на 

музыкальных инструментах). 

Музыкальные занятия проводятся в 

разных форматах: музыка, ритмика, 

танцы. 

Посещение музыкальных спектаклей, 

приглашение музыкантов в 

Образовательную организацию, 

организация танцевальных занятий с 

привлечением родителей23. 

Организованы индивидуальная, мини-

групповая и групповая музыкальная 

активность. 

Танцевальное экспериментирование, игра 

в оркестре, пение в хоре, ансамбле, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

                                                             

22 С возраста 5 лет, при благоприятной эпидемиологической обстановке. 
23 Мероприятия реализуются при благоприятной эпидемиологической обстановке. 



 

 

солирование. 

Художествен

ное 

конструирова

ние и 

моделирован

ие 

Календарное 

планирование 

воспитателей 

Для одаренных 

детей может быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Разноуровневое конструирование и 

художественное моделирование (от 

изготовления аппликаций до 

конструирования одежды по лекалам для 

кукол, использование оригами, 

моделирования из ткани). 

Работа с разными материалами 

(пластилин, глина, бумага, дерево и пр.) и 

видами конструктора. 

Освоение нескольких техник и приемов 

конструирования и моделирования. 

Просмотр видеоматериалов 24  по 

конструированию и моделированию, 

посещение тематических выставок. 

Воспитатели 

Театрально-

словесное 

творчество 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Рабочая 

программа 

музыкальных 

руководителей. 

Для одаренных 

детей может быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Театрализованные игры не реже 1 раза в 

месяц. 

Обогащение театральных впечатлений 

(использование чтения книжных 

рассказов, историй, иллюстрирования 

мультфильмов и сказок). 

Применение разноуровневого обучения: 

от просмотр коротких инсценировок до 

разучивания и отыгрывания сложных 

ролей в театральных постановках. 

Кукольный театр, театр теней, мешочек 

историй, постановка спектаклей. 

Использование приема «Выбор роли». 

Обсуждение театральных постановок. 

Театральные импровизации, включенные 

в творческие проекты. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

                                                             

24 Начиная с возраста 5 лет. 



 

 

Поддержка художественно-эстетического развития воспитанников осуществляется с 

помощью регулярной и систематической педагогической работы во всех образовательных областях, 

в разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей 

воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды 

осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с учетом потребностей, 

ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников Образовательной 

организации, особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных 

сторон. 

      2.2.5. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по физическому   

развитию детей с нарушением зрения.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий:  

- для становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- овладения подвижными играми с правилами;  

- обеспечения развития у ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов, 

обеспечивающих двигательную активность и пространственную ориентацию в повседневной 

жизни, с формированием положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности детей в движениях, потребности в формировании двигательных 

умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); 

развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений; развитие 

физических качеств. Формирование элементарных представлений о значении физических 

упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и способах его 

использования. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: постановка 

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

сохранение позы и др. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. Развитие мелкой 

моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 



 

 

Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и регулирующей 

роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, функций равновесия, чувства 

ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных 

умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в 

различных предметно-пространственных условиях (средах). 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 

степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки 

тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной массы 

тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для 

выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц 

спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений 

этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закаливающих 

процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и 

развитие зрения; развитие дыхательной системы – формирование умений правильного дыхания, 

развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушением 

зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание 

потребности в самостоятельности и инициативности организации физических упражнений (разных 

видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) 

чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и 

миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

- формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий; формирование компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизации) 

выполнения утилитарных практических действий; формирование представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование первичных 

представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения выражать желания, 

связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к 

изучению своих физических, в т. ч. зрительных, возможностей; способствовать становлению все 

более устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний 

по вопросам охраны зрения. 



 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения 

с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; о способах безопасного поведения в  

различных  видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных 

препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) факторов, 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, формирование 

умений их использовать. 

Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю организации и 

выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, инициативности, 

самостоятельности в двигательной деятельности. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис рук). 

Формирование последовательности действий, развитие способности к переключению с одного 

действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-

ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами» 

и т. п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием 

кулака другой кисти и т. п. 

Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 

Развитие навыков осанки. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением физического развития дошкольника: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, двигательные 

разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, подвижные игры на 

координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 



 

 

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

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о 

занятиях физическими упражнениями. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией физического развития дошкольника: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

      2.2.5.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по физическому 

развитию детей с нарушением зрения. Часть, формируемая участниками образовательных. 

Таблица 16 Содержание работы в группах дошкольного возраста по физическому развитию в 

соответствие с МКДО 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Здоровый образ 

жизни 

Рабочая программа 

воспитания, режимы 

дня и двигательной 

активности, 

календарное 

планирование 

воспитателей. 

Соблюдение режима дня, 

образовательные ситуации и 

мероприятия по 

формированию здорового 

образа жизни (формирование 

привычек здорового питания, 

соблюдение правил личной 

гигиены, закаливания, 

регулярной двигательной 

активности, регулярных 

занятий спортом). 

Проектная деятельность, 

посвященная здоровому 

образу жизни. 

Встречи с разными 

интересными людьми, 

экскурсии.25 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

Представления о 

своем теле и 

Рабочие программы 

инструктора по 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

Инструктор по 

физической 

                                                             

25 В период благоприятной эпидемиологической обстановки с 5 лет. 



 

 

физических 

возможностях, 

произвольность и 

координация 

движений 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

координации движений, в том 

числе игры с пальчиками, не 

менее 1 часа свободной 

двигательной деятельности в 

режиме. 

Упражнения на свободное 

движение в разнородном 

пространстве, развитие 

равновесия, координации 

движений. 

Разноуровневое обучение: от 

использования симметричных 

движений в одной плоскости 

до разнонаправленных 

поочередных движений из 

разнонаправленных исходных 

положений. 

Физкультурные и спортивные 

занятия, танцы, ритмика, 

спортивные игры. 

Использование для развития 

мелкой моторики 

нестандартных приемов 

(обучение вязанию, 

вышиванию, бисероплетению, 

конструированию из мелких 

деталей). 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Движение и 

двигательная 

активность 

Режим двигательной 

активности. 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

Регулярная двигательная 

нагрузка. 

Зарядки, гимнастики, 

подвижные игры, 

физкультминутки 

(пальчиковая, зрительная, 

дыхательная, ходьба по 

массажным дорожкам), 

движение в сложных 

физкультурных комплексах, 

танцы, ритмика. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Подвижные игры, 

физкультура и 

спорт 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

Физкультурные занятия с 

применением методов 

развития крупной моторики, 

регулярные подвижные игры, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 



 

 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

включение народных 

подвижных игр, игр с мячом, 

эстафеты. 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

социальные 

партнеры 

Поддержка физического развития воспитанников осуществляется с помощью регулярной и 

систематической педагогической работы во всех образовательных областях, в разных формах 

образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей воспитанников. 

Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды осуществляется на 

основании оценки качества реализации Программы, с учетом потребностей, ожиданий, интересов и 

инициативы семей воспитанников и сотрудников Образовательной организации, особенностей 

социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

      2.3.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по социально-

коммуникативному  развитию обучающихся с ТНР 

2.3.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельностиявляются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 



 

 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, 

о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 



 

 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

    2.3.2.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по социально-

коммуникативному  развитию обучающихся с ТНР. Часть, формируемая участниками 

образовательных. 

 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя 4 подраздела, содержание работы по 

которым представлено в таблице. 

Таблица 17 Содержание работы в группах дошкольного возраста по социально-коммуникативному 

развитию в соответствие с МКДО (мониторингом качества дошкольного образования) 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

эмоциональное 

развитие; 

 

Перечень праздничных 

событий на конкретный 

учебный год 

регламентируется в 

плане Образовательной 

организации на 

учебный год (годовом 

плане). 

Перечень 

видеофильмов и встреч 

на учебный год 

планируется в рабочих 

программах педагогов. 

Эмоционально насыщенные 

события (праздники, 

просмотр видеофильмов, 

встречи с интересными 

людьми и пр.) 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

организации, с 

которыми 

заключены 

договоры о 

сотрудничестве 

Планируется в рабочей 

программе 

воспитателей в 

соответствии с 

выбранной 

парциальной 

программой по 

Подготовка к типичным 

стрессовым ситуациям 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 



 

 

безопасности и рабочей 

программе педагога-

психолога. Перечень 

стрессовых ситуаций 

может быть 

индивидуализирован в 

ИОМ при 

необходимости 

коррекционной работы 

по направлению. 

Планируется в рабочей 

программе и 

календарном 

планировании педагога-

психолога. Содержание 

может быть 

индивидуализировано в 

ИОМ при 

необходимости 

коррекционной работы.  

Обучение эмоциональной 

устойчивости (в том числе 

действиям при столкновении 

с эмоциональной агрессией 

(гневом, раздражением); 

управлению своими 

эмоциями). 

Педагог-

психолог 

Планируется в рабочей 

программе 

воспитателей. 

Традиции группы по 

эмоциональному 

взаимодействию. 

Воспитатели 

социальное 

развитие; 

 

Мероприятия по 

социализации 

запланированы в 

Рабочей программе 

воспитания и 

календарном плане 

воспитательной работы. 

Социализация воспитанников 

осуществляется в процессе 

игровой деятельности (в том 

числе сюжетно-ролевых игр), 

ознакомления с трудом 

взрослых, проектной 

деятельности и т.д. 

Для позитивной социализации 

используются:  

- совместные игры в парах, 

мини-группах, больших 

группах (например, 

математические игры в парах, 

совместное конструирование, 

речевые игры, эксперименты, 

Все педагоги 



 

 

творческие занятия и пр.); 

- проекты подгрупповые, 

групповые, межгрупповые26; 

- командные тренинги; 

- соревнования; 

- социальные акции (в том 

числе в рамках волонтерских 

проектов). 

 Задачи по 

индивидуализации 

запланированы в 

Рабочей программе 

воспитания и 

календарном плане 

воспитательной работы. 

Индивидуализация 

воспитанников, 

рассматриваемая как 

приобретение 

самостоятельности, 

осуществляется во всех видах 

образовательной 

деятельности и режимных 

моментах. Результатом 

индивидуализации становится 

обретение ребенком 

самостоятельности в пределах 

возрастных нормативов и 

адекватная самооценка в 

деятельности. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 Индивидуальные 

задачи по адаптации 

планируются в 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте. 

Задачи по адаптации 

воспитанников, поступающих 

из семьи в группу 

компенсирующей 

направленности, решаются с 

помощью организации 

индивидуального 

сопровождения и включения 

недирективных практик 

общения, способствующих 

организации адекватной 

психолого-педагогической 

поддержки. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 Планируются в 

режимных моментах в 

календарно-

тематическом 

Совместные дискуссии в 

разных формах (утренний 

круг, вечерний круг), 

использование 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

                                                             

26 В очном режиме реализуются в период благоприятной эпидемиологической обстановки. 



 

 

планировании. недирективных практик, 

применение приемов 

рефлексии, применение 

ролевых тренингов, обучение 

правилам этикета, развитие 

социальной памяти, 

индивидуальные трудовые 

поручения, поощрение и 

стимулирование 

взаимопомощи среди детей. 

 Планируется в рабочей 

программе воспитания 

Разработка совместно с 

детьми кодекса этики (правил 

поведения) воспитанника 

группы. 

Воспитатели 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе педагога-

психолога. 

Профилактическая программа 

«Антибуллинг» для групп 

старшего и 

подготовительного возраста. 

Используется при выявлении 

проблем в группе в ходе 

социометрического 

исследования. 

Педагог-

психолог 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе воспитания 

Проведение всероссийского 

урока «Права ребенка» и 

участие в программе 

правового обучения 

дошкольников ППМС центра 

Василеостровского района 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

развитие 

коммуникативных 

способностей и 

активности; 

 

Деятельность 

планируется в 

ежедневном 

календарно-

тематическом 

планировании 

воспитателей. 

 

Использование методов: 

беседы, дискуссии, 

коммуникативных и 

поведенческих кейсов, 

дидактических игр «Правила 

этикета», коммуникативные 

культурные практики 

Использование сложных 

социальных ситуаций: 

утренний круг, детский совет. 

Формы работы: 

индивидуальная, 

межличностная, групповая 

Воспитатели 

 Деятельность Участие в районном проекте Воспитатели, 



 

 

планируется в рабочей 

программе воспитания. 

творческая группа 

«Дошкольная журналистика» 

участвующие в 

творческой 

группе 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе педагога-

психолога. 

Тренинг «Азбука общения» Педагог-

психолог 

Формирование 

безопасного 

поведения. 

 

Планируется в журнале 

инструктажа по охране 

труда (технике 

безопасности) с 

воспитанниками. 

Беседы на темы безопасного 

поведения (инструктаж по 

правилам безопасности) 

Воспитатель и 

специалисты. 

 Планируется в годовом 

плане Организации и 

рабочих программах 

воспитателей. 

Праздничные мероприятия и 

события, посвященные 

правилам безопасности 

(правилам дорожного 

движения, День пожарной 

охраны» и пр.) 

Воспитатели 

 Планируется в рабочих 

программах 

воспитателей. 

Встречи с пожарным 

инспектором, сотрудниками 

информационно-

методической службы 

ГИБДД, сотрудниками МЧС и 

т.д. 

Воспитатели 

 В соответствии с 

приказом руководителя 

об утверждении плана 

тренировки. 

Участие в учебных 

эвакуационных тренировках  

Педагоги 

 Планируется в годовом 

плане, организуется на 

основании приказа 

руководителя 

Образовательной 

организации. 

Экскурсии в музей пожарной 

охраны 27 , игровые 

тренировочные площадки, 

посвященные правилам 

дорожного движения. 

Воспитатели 

Эмоциональное, социальное и коммуникативное развитие, обучение правилам безопасного 

поведения интегрировано в целостный образовательный процесс Образовательной организации. 

Освоение разностороннего содержания эмоционального, социального и коммуникативного 

развития происходит во взаимосвязи с содержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в 

различных видах деятельности с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициатив 

воспитанников Образовательной организации. 

                                                             

27 Проводятся в период благоприятной эпидемиологической обстановки для детей старше 5 лет. 



 

 

Предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды в части 

эмоционального, социального и коммуникативного развития, безопасности с учетом потребностей, 

ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников Образовательной 

организации. 

Критерии качества педагогической работы в сфере эмоционального, социального, 

коммуникативного развития воспитанников и работе по направлению «Безопасность» определены в 

Положении отношений о внутренней системе оценки качества образования Образовательной 

организации 

 

    2.3.3.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по познавательному  

развитию обучающихся с ТНР. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

  развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

  формирования познавательных действий, становления сознания; 

  развития воображения и творческой активности; 

  формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

  формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  



 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

    2.3.3.1.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по познавательному   

развитию обучающихся с ТНР. Часть, формируемая участниками образовательных. 

Познавательное развитие включает в себя 6 подразделов, содержание работы по которым 

представлено в таблице. 

Таблица 14 Содержание работы в группах дошкольного возраста по познавательному развитию в 

соответствие с МКДО (мониторингом качества дошкольного образования) 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Познавательные 

интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Инидивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

Использование свободного 

экспериментирования, 

наблюдения за природными 

объектами, культурных 

практик с ориентацией на 

индивидуальные интересы 

детей 

Воспитатели 

Познавательные 

сопособности и 

познавательная 

активность 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Инидивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми и занятия, 

направленные на знакомство 

детей с предметами и 

явлениями окружающего 

мира, включающие 

наблюдение (включая 

регулярные наблюдения за 

погодными явлениями и 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 



 

 

фенологические наблюдения), 

экспериментирование, 

обсуждение. 

Развивающие и дидактические 

игры, проектно-тематическая 

и исследовательская 

деятельность. 

Использование чувственных и 

рациональных методов 

обучения. 

Развитие сенсорных 

способностей (воспрития мира 

при помощи зрения, слуха, 

вкуса, осязания, обоняния, 

ориентации в пространстве). 

Воображение и 

творческая 

активность 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Инидивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

Дизайн-деятельность (в том 

числе: квиллинг, батик, 

декупаж и т.д.), обучение 

приемам ТРИЗ, 

самостоятельная деятельность 

по конструированию, 

творческие культурные 

практики. 

Творческая деятельность 

проводится индивидуально, в 

параз, в мини-группах, 

фронтально. 

Используются разные виды 

детского театра, доступные 

дошкольникам (настольный, 

на фланелеграфе, би-ба-бо, 

пальчиковый, теневой, куклы-

марионетки). 

Экспериментирование с 

песком (рисование на песке), 

моделирование из 

конструктора, музыкальные 

импровизации. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Математические 

представления 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Знакомство с 

математическими понятиями 

(названиями геометрических 

фигур, числами, отношениями 

Воспитатели 



 

 

Инидивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в ИОМ 

в доступной форме, на 

наглядной основе с 

возможностью сенсорного 

восприятия), навыки счета, 

знакомство с формами и 

размером, представления об 

измерениях и времени, 

знакомство с календарем. 

Использование 

математических развивающих 

игр, методики быстрого счета 

(ментальная арифметика). 

Планируется в ИОМ Углубленная работа по 

математике с одаренными 

детьми. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника и 

технологии 

Рабочая программа 

воспитателей, 

календарное 

планирование. 

Ознакомление с окружающим 

миром (формирование 

представление о себе, своем 

теле, других людях, объектах 

и явлениях природы, и их 

свойствах, экосистемах, 

деятельности человека в 

природе, влияние человека на 

окружающую среду и 

экологической 

ответственности, ленты 

истории техники и 

технологий, использование 

технических усройств, 

взаимосвязи разных событий). 

Формы образовательной 

деятельности: занятие, игра, 

проектно-исследовательская 

деятельность 

(исследовательские проекты), 

экспериментирование, 

наблюдение, обсуждение, 

чтение книг, беседы, 

экскурсии, 

коллекционирование. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и 

государство, 

Рабочая программа 

воспитания. 

Календарный план 

воспитательной работы. 

Знакомство с отечественными 

традициями и праздниками, 

приобщение к нормам и 

традияциям семьи, общества и 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры, 

представители 



 

 

культура и история. 

Социокультурные 

нормы, традиции 

семьи, общества и 

государства. 

Представления об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Многообразие стран 

и народов мира. 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование 

воспитателей 

государства, историей разных 

наук и праздничных традиций 

в разных странах, традициями 

и ценностями разных народов 

нашей страны, разработка 

собственных праздничных 

традиций группы. 

Формы: культурные практики, 

проектная деятельность, 

чтение художественной 

литературы, встречи с 

известными людьми 28 , 

экскурсии, участие в 

организации общественных 

мероприятий и праздников29. 

семей 

воспитанников 

 Рабочая программа 

воспитания. 

Календарный план 

воспитательной работы. 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Развитие представление о 

малой родине 

(петербурговедение) 

Воспитатели 

      Поддержка и развитие познавательных интересов, любознательности и мотивации, 

познавательных способностей и познавательной активности, воображения и творческой 

активности, математических представлений и представлений об окружающем мире воспитанников 

осуществляется с помощью регулярной и систематической педагогической работы во всех 

образовательных областях, в разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей 

и способностей воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с учетом 

потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников 

Образовательной организации, особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех 

заинтресованных сторон. 

 

 

    2.3.4.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по речевому   развитию 

обучающихся с ТНР. 

                                                             

28 Применяется в эпидемиологически благополучный период 
29 Применяется в эпидемиологически благополучный период 



 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности 

с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и 

на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 



 

 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям 

книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с 

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 

    2.3.4.1.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по речевому развитию 

обучающихся с ТНР, Часть, формируемая участниками образовательных. 

В связи со спецификой диагноза часть, формруемая участниками образовательных от-ношений по 

подразделам, связанным с коррекцией речевых нарушений, представлена в разделе «Программа 

коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельно-сти по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа))». 

Подраздел Нормативная или ме-тодическая докумен-тация Содержание работы Ответственные 

лица 

Литература и фольклор Календарное планиро-вание воспитателей, музыкального руково-

дителя. Инидивиду-альная коррекционная и развивающая работа может быть преду-смотрена в 

ИОМ. Реализуется План меро-приятий по подержке дет-ского чтения, изучение детской 

литературы во всех образовательных об-ластях, в том числе в обла-сти «Познавательное раз-витие» 

предусмотрено изу-чение литературы, разви-вающей у ребенка пред-ставления о своей стране, 

своем народе, городе, ли-тературы о других народах и культурах. 

Предусмотрены мероприя-тия, спсобствующие пони-манию литературных про-изведений и 

фольклора (те-атрализованные игры, по-сещение музеев  и темати-ческих выставок и пр.). 

Использование образова-тельных ситуаций, обога-щающих представления детей. 

Ежедневное чтение худо-жественной литературы, рассказывание историй или знакомтво с 

народными песнями. 

Ознакомление с литерату-рой разных жанров: поэзи-ей, прозой, научно-популярной литературой и 

пр., соответствующей уровню развития детей группы. 

Детский игровой фольклор используется во всех ре-жимных моментах. 

Проведение акций буккрос-синга. 

Применение разнообраз-ных форм ознакомления с произведением художе-ственной литературы 

(аудиоформат, мульт-фильм, знакомление с ил-люстрациями, обсуждение, театрализация или 

изобра-зительная деятельность). Воспитатели, музыкальный руководитель 



 

 

Поддержка и развитие речи и ознакомления воспитанников с художественной литерату-рой 

воспитанников осуществляется с помощью регулярной и систематической педагогической работы 

во всех образовательных областях, в разных формах образовательной деятельности с учетом 

потребностей и способностей воспитанников. Амплификация и постоянное совершен-ствование 

образовательной среды осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с 

учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников 

Образовательной организации, особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех 

заинтересованных сторон. 

    2.3.5.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по художественно-

эстетическому  развитию обучающихся с ТНР. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 



 

 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

    2.3.5.1.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по художественно-

эстетическому  развитию обучающихся с ТНР. Часть, формируемая участниками 

образовательных. 

Художественно-эстетическое  развитие включает в себя 6 подразделов, содержание работы по 

которым представлено в таблице. 

 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 



 

 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему 

миру 

Рабочая программа 

воспитания. 

Календарное 

планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Инидивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в 

ИОМ. 

Эстетическая дискуссия, 

примение приема 

эстетической оценки. 

Воспитание эстетического 

вкуса, накопление 

позитивного сенсорного 

опыта, оазвитие 

эмоциональной 

отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного 

мира. Ознакомление с 

приемами рассматривания 

произведений искусства, 

слушанием музыки. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Знакомство с 

миром искусства 

Календарное 

планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Ознакомление с миром 

искусства: регулярное 

знакомство с различными 

работами известных 

художников, музыкантов, 

архитекторов и т.д.; 

обсуждение сюжетов 

картин, воспринимаемой 

музыки, театральных 

постановок, 

художественной 

литературы. Культурные 

практики по 

ознакомлению с миром 

искусства. Ознакомление 

с историей искусства на 

доступном ребенку 

уровне. 

Экскурсии, встречи с 

интересными людьми, 

посещение производства 

предметов искусства30. 

Ознакомление с дизайном 

как прикладным 

направлением искусства 

(мода, прикладное 

искусство, технический 

дизайн, предметы быта и 

дизайн помещений, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные 

партнеры 

                                                             

30 Мероприятия реализуются в жпидемиологически благополучный период. 



 

 

технический дизайн и пр.). 

Накопление чувственного 

опыта детей 

(рассматривать, трогать, 

листать, чувствовать 

запахи и пр.) и 

побуждение к 

отображению 

чувственного опыта. 

Проведение творческих 

проектов. 

Изобразительное 

творчество 

Календарное 

планирование 

воспитателей 

Для одаренных 

детей может быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Ознакомление с разными 

сферами изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

фотоискусство. 

Вариативное содержание 

творческих занятий. 

Обучение детей 

самостоятельному выбору 

материалов и приемов для 

реализации идеи по 

созданию 

художественного образа. 

Игровые творческие 

задачи. 

Выбор степени 

погружения в 

изобразительное 

творчество. 

Творческие проекты. 

Портфолио детских работ. 

Организация выставок 

Воспитатели 



 

 

детских работ. 

Походы в музеи и 

картинные галереи, на 

природу.31 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Рабочая программа 

музыкального 

руководителей. 

Для одаренных 

детей может быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Движение под музыку, 

пение, прослушивание 

музыкальных 

произведений, игра на 

музыкальных 

инструментах, хороводы, 

танцы, использование 

ритмических песней-

считалочек, музыкального 

сопровождения на 

физкультуре. 

Разноуровневое 

погружение в музыку и 

музыкальное творчество 

(от прослушивания сказок 

с музыкальным 

сопровождением до 

обучения игре на 

музыкальных 

инструментах). 

Музыкальные занятия 

проводятся в разных 

форматах: музыка, 

ритмика, танцы. 

Посещение музыкальных 

спеклаклей, приглашение 

музыкантов в 

Образовательную 

организацию, организация 

танцевальных занятий с 

привлечением 

родителей32. 

Организованы 

индивидуальная, мини-

групповая и групповая 

музыкальная активность. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

                                                             

31 Применяется при благоприятной эпидемиологической обстановке. 
32 Мероприятия реализуются при благоприятной эпидемиологической обстановке. 



 

 

Танцевальное 

жкспериментирование, 

игра в оркестре, пение в 

хоре, ансабле, 

солирование. 

Художественное 

конструирование 

и моделирование 

Календарное 

планирование 

воспитателей 

Для одаренных 

детей может быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Разноуровневое 

конструирование и 

художественное 

моделирование (от 

изготовления аппликаций 

до конструирования 

одежды по лекалам для 

кукол, использование 

оригами, модерирования 

из ткани). 

Работа с разными 

материалами (пластилин, 

глина, бумага, дерево и 

пр.) и видами 

конструктора. 

Освоение нескольких 

техник и приемов 

конструирования и 

моделирования. 

Просмотр 

видеоматериалов по 

конструированию и 

моделированию, 

посещение тематических 

выставок. 

Воспитатели 

Театрально-

словесное 

творчество 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Рабочая программа 

музыкальных 

руководителей. 

Для одаренных 

детей может быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Театрализованные игры не 

реже 1 раза в месяц. 

Обогащение театральных 

впечатлений 

(использование чтения 

книжных рассказов, 

историй, 

иллюстрирования 

мультфильмов и сказок). 

Применение 

разноуровневого 

обучения: от просмотр 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



 

 

коротких инсценировок до 

разучивания и 

отыгрывания сложных 

ролей в театральных 

постановках. 

Кукольный театр, театр 

теней, мешочек историй, 

постановка спектаклей. 

Исползование приема 

«Выбор роли». 

Обсуждение театральных 

постановок. 

Театральные 

импровизации, 

включеннные в 

творческие проекты. 

Поддержка художественно-эстетического развития воспитанников осуществляется с помощью 

регулярной и систематической педагогической работы во всех образовательных областях, в разных 

формах образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей воспитанников. 

Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды осуществляется на 

основании оценки качества реализации Программы, с учетом потребностей, ожиданий, интересов и 

инициативы семей воспитанников и сотрудников Образовательной организации, особенностей 

социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

2.3.6.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по физическому  развитию 

обучающихся с ТНР.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию 



 

 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование 

у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 



 

 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 

развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3.6.1.  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по физическому  развитию 

обучающихся с ТНР. Часть, формируемая участниками образовательных. 

Физическое развитие включает в себя 4подраздела, содержание работы по которым представлено в 

таблице. 

 



 

 

 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Здоровый образ 

жизни 

Рабочая программа 

воспитания, режимы 

дня и двигательной 

активности, 

календарное 

планирование 

воспитателей. 

Соблюдение режима дня, 

образовательные 

ситуации и мероприятия 

по формированию 

здорового образа жизни 

(формирование привычек 

здорового питания, 

соблюдение правил 

личной гигиены, 

закаивания, регулярной 

двигательной активности, 

регулярных занятий 

спортом). 

Проектная деятельность, 

посвященная здоровому 

образу жизни. 

Встречи с разными 

интересными людьми, 

экскурсии.33 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

Представления о 

своем теле и 

физических 

возможностях, 

произвольность 

и координация 

движений 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

Упражнение на развитие 

мелкой моторики, 

координации движений, в 

том числе игры с 

пальчиками, не менее 1 

часа свободной 

двигательной 

деятельности в режиме. 

Упражнения на свободное 

движение в разнородном 

пространстве, развитие 

равновесия, координации 

движений. 

Разноуровневое обучение:  

от использования 

симметричных движений 

в одной плоскости до 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

всопитатели, 

социальные 

партнеры 

                                                             

33 В период благоприятной эпидемиологической обстановки . 



 

 

ранонаправленных 

поочередных движений 

из разнонаправленных 

исходных положений. 

Физкультурные и 

спортивные занятия, 

танцы, ритмика, 

спортивные игры. 

Использование для 

развития мелкой 

моторикинестандартных 

приемов (обучение 

вязанию, вышиванию, 

бисероплетению, 

конструированию из 

мелких деталей). 

Движение и 

двигательная 

активность 

Режим двигательной 

активности. 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

Регулярная двигательная 

нагрузка. 

Зарядки, гимнастики, 

подвижные игры, 

физкульминутки 

(пальчиковая, зрительная, 

дыхательная, ходьба по 

массажным дорожкам), 

движение в сложных 

физкультурных 

комплексах, танцы, 

ритмика. 

Парциальная программа 

по физической культуре. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Подвижные 

игры, 

физкультура и 

спорт 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

Физкультурные занятия с 

применением методов 

развития крупной 

моторики, регулярные 

подвижные игры, 

включение народных 

подвижных игр, игр с 

мячом, эстафеты. 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Поддержка физического развития воспитанников осуществляется с помощью регулярной и 

систематической педагогической работы во всех образовательных областях, в разных формах 



 

 

образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей воспитанников. 

Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды осуществляется на 

основании оценки качества реализации Программы, с учетом потребностей, ожиданий, интересов и 

инициативы семей воспитанников и сотрудников Образовательной организации, особенностей 

социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

2.4/ Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов детей с нарушением зрения и ТНР. 

Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения ребенка. 

В таблице №18 представлены основные положения, определяющие организационные, 

методические и педагогические подходы к проектированию образовательного процесса, 

образовательных ситуаций и содержанию образовательной деятельности воспитанников. 

Таблица 18 Формы получения образования 

Формы получения образования 

Группы полного дня, 12 часов 

Сетевая форма реализации образовательной программы ДО и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами, отсутствует. 

 «При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации 

Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21» 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определяются на 

Педагогическом совете Образовательного учреждения в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей/ 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (2 года – 3 года дети с нарушением зрения): 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и 

другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 



 

 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

В дошкольном возрасте (3 года – 8 лет дети с нарушением зрения и ТНР): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских инструментах) [ФОП ДО; 23.5]. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

«организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

 при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

 репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути 

ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 



 

 

представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирования). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные 

особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы «педагог может использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование 

для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы 

и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Образовательная организация «самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной программы». 

«Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе». 

«При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы 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 педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Федеральной 

программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 



 

 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность». 

2.4.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы для 

детей с нарушением зрения и ТНР. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 

- кейс-технология; 

- ТРИЗ-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- технологии перевернутого класса; 

- STEAM-технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- технология портфолио; 

- технологии развития критического мышления; 

 

Таблица 19 Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы в 

соответствии с общими характеристиками возрастного развития детей и задачами развития для 

каждого возрастного периода  

Название 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств  

1-я 

группа 

раннего 

возраста 

(от 1 

года до 

2-х лет) 

2-я группа 

раннего 

возраста 

(от 2 лет до 

3-х лет) 

Младшая 

группа (от 

3-х до 4-х 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4-х до 

5-ти лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 

6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(от 6 лет до 

окончания 

образовател

ьных 

отношений) 

Парциальные программы 

Целевые прогулки нет нет нет да да да 

Встречи с 

интересными людьми 

нет нет нет нет да да 

Мастер-классы нет нет нет да да да 

Интегрированная 

деятельность 

да да да да да да 



 

 

Встреча с 

Петербургом 

нет нет нет нет да да 

При построении процесса взаимодействия в Образовательной организации педагоги 

стремятся использовать недирективные методы взаимодействия. 

Недирективные методы взаимодействия объединяют такие формы, техники и способы 

общения, при которых проявляется взаимоуважение, принятие собеседниками друг друга, учет 

мнения другого, возможность договориться. В детском саду недирективные формы взаимодействия 

подразумевают равные позиции воспитателя и ребенка, уважение и принятие чувств ребенка, 

словесное выражение воспитателем своих чувств.  

К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные на 

активном слушании и применении техники «Я-сообщений», принятие (а не запрет) негативных 

проявлений у ребенка—агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

Основа недирективных методов—это уважение к ребенку, принятие его как отдельной 

самостоятельной личности, имеющей право на собственное мнение и свой взгляд на жизнь. 

Недирективная помощь строится на шести принципах:  

1. Принцип диалогичности – означает, что совместное обсуждение с ребенком возникшей 

ситуации должно быть построено на диалоге, взаимодействии, обратной связи. 

 2. Принцип вариативности – каждая из ситуаций может и должна иметь несколько 

вариантов разрешения и важно, чтобы ребенок сам их предложил.  

3. Принцип доброжелательности – педагог должен показывать заинтересованное отношение 

к предложениям ребенка, создавать условия, чтобы он свободно выражал свои чувства и 

потребности.  

4. Принцип опоры на положительное в ребенке – педагог должен выражать уверенность в 

успехе ребенка. 

 5. Принцип позитивной эмоциональности – важно поддерживать положительные эмоции 

ребенка от собственных усилий, когда он решает какую-либо образовательную ситуацию.  

6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может быть 

высказывание М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому» 

Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление. Воспитатель уделяет 

внимание ребенку, положительно оценивает, подбадривает и поддерживает его в том, что он 

делает. 

Рекомендованные приемы недирективного взаимодействия:  

А. вербальные: 

 поощрение, одобрение; 

 повторение; 

 отражение; 

 обобщение; 

 поощрение активности ребенка в диалоге. 

Б. невербальные: 

 кинестетические движения; 

 акустические приемы 

 проксимические приемы 

 приемы положительного подкрепления. 



 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей с 

нарушением зрения и ТНР. 

Образовательная деятельность в образовательной организации 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.  

Структура образовательной деятельности в ходе образовательного процесса представлена в таблице 20 с 

указанием на нумерацию пунктов и страниц текста ФОП ДО. 

Таблица 20 Структура образовательной деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

  



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей) (этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он 

выполняет 

функции 

педагога: 

обучает ребенка 

чему-то новому 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, при 

которой 

ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности на 

всех этапах ее 

выполнения (от 

планирования 

до завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками без 

участия педагога, 

но по его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, но 

выступает в роли 

ее организатора, 

ставящего задачу 

группе детей, тем 

самым, 

актуализируя 

лидерские ресурсы 

самих детей 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность детей без 

всякого участия 

педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные 

и другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей, самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты и другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения 

Л.В.Занкова и Д.В.Эльконина – В.В.Давыдова: возрастающая самостоятельность и компетентность 

обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к 

планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и 

игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных 

игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего 

круга), рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой театры, 

игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, 

упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, 

правил и норм поведения и другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, трудом взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка 

стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей, лучших образцов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации 

продуктивная деятельность детей по организация и (или) посещение выставок детского 



 

 

интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и 

образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  культурные практики  

дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их 

организовывать культурные практики педагог может во 

вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и 

так далее 

игровая практика 

ребенок проявляет себя как 

творческий субъект (творческая 

инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и волевой 

субъект (инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания 

познавательно-

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект исследования 

(познавательная инициатива) 

коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по 

взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21 

чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие 

возможности других культурных 

практик детей дошкольного 

возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной 

деятельности) 

при организации занятий педагог 

использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в 

рамках сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин фиксирует 

форму организации образовательной 

деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения 

тематику помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и 

другое 



 

 

занятий педагог может выбирать 

самостоятельно 
организация предполагает подгрупповой способ 

объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  на прогулке  

занимает центральное место в жизни ребенка, 

являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность, инициативу и другое 

выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

 эмоциогенную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

 психотерапевтическую; 

 другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке 

ДОО 

выступает как: форма организации жизни и 

деятельности детей;  

 средство разностороннего развития 

личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная 

работа 

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 

проводится в отведённое время, предусмотренное в 

режиме дня, в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 к её организации максимально используются все варианты её 

применения в дошкольном образовании 



 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие 

виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности». 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развивая 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и 

деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; 

средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии 

детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, 



 

 

педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить детей в общий ритм жизни образовательной организации, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду 

с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться 

в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 



 

 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке образовательной организации; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настолько-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных 

сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 



 

 

неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей. 

2.5.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик для 

детей с нарушением зрения и ТНР. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Термин «культурные практики» является новым для дошкольного образования. Он пришел 

из культурологии образования и стал широко использоваться в связи с утверждением ФГОС 

дошкольного образования. Наиболее известным является подход Н. Б. Крыловой, которая понимает 

культурные практики как «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся с первых дней его 

жизни пространства собственного действия и опыта». Н. Б. Крылова подчеркивает, что в 

культурных практиках ребенок осуществляет собственные практические пробы, в основе которых 

лежат как мотивы самого ребенка, так и содержание образовательной программы. Это приводит к 

становлению собственного опыта ребенка, развитию деятельности, внутри которой 

осуществляются пробы, саморазвитию ребенка как субъекта способного осуществлять выборы, 

организовывать свою деятельность. 

Обобщая смысл культурных практик, Н. Б. Крылова выделяет такие сущностные 

характеристики этого феномена, как: 

– опыт самостоятельного творческого действия и активности, возможность осуществления выбора; 

– плодотворную коммуникацию и взаимодействие, сотрудничество с взрослыми и детьми; 

– эмоции и чувства, отношение к себе и к другим людям; 

– сферу собственных воли, желаний и интересов; 

– самостоятельность, автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение. 

С практической точки зрения, это обозначает, что процесс воспитания строится не от задач 

взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, его вопросов, попыток объяснения мира. Это позволяет 

педагогу реализовать идею ФГОС дошкольного образования о том, что ребенок является субъектом 

образовательных отношений, имеет право выбора образовательного содержания.  

При этом культурные практики могут инициироваться и детьми, и взрослыми. В культурных 

практиках ребенок «учит сам себя», практикуется в деятельности, общении и взаимодействии. 

Аспект общения и взаимодействия подчеркивает, что взрослый – это партнер ребенка по 

культурной практике, а не сторонний наблюдатель, который предоставляет ребенка самому себе. 

Следовательно, в культурной практике складывается детско-взрослая общность. 

Анализ термина «практика» выводит на ряд существенных признаков, которые имеют 

прямое отношение к проектированию культурных практик. В первую очередь, это проблема – как 

начало культурной практики. Поиск проблемы культурной практики требует соотнесения 

содержания образовательной деятельности с интересами и потребностями детей, их вопросами. 

Например, в рамках темы образовательной деятельности «Зима» в культурных практиках могут 

быть затронуты такие проблемы, как «Откуда берутся снежинки», «Почему зимой тает снег?», 

«Почему в одних варежках руки мерзнут, а в других – нет?». 

Важно увидеть, что в культурных практиках осуществляется наращивание детского опыта, 

но новый опыт «встраивается» в имеющийся, возникает на его основе, приобретается практическим 

путем. Отсюда особая роль в культурных практиках принадлежит экспериментам, пробующим 

действиям, практической проверке разных фактов и предположений. Именно практический путь 



 

 

приобретения опыта вызывает наибольшие сложности у педагогов, так как желание самим 

«показать», «рассказать» детям выражено у них в значительной степени. Сложность для педагога 

представляет организация практической деятельности самих детей на основе организации диалога с 

ними, сотрудничества. Важно понимать, что опыт, приобретаемый в культурных практиках, может 

быть ошибочным, требующим перепроверки, может подвергаться сомнениям, вести к поиску новых 

способов решения проблемы. Следовательно, при проектировании данной части образовательной 

программы нужна «копилка» ситуаций практического приобретения детьми разнообразного опыта. 

Понимание термина «практика» основано на том, что в практиках проявляются склонности, 

индивидуальные особенности и интересы субъектов практической деятельности. Поэтому 

культурная практика не останавливается на приобретении детьми нового опыта, обязательно 

предполагает использование нового опыта в творческой деятельности, при решении нестандартных 

для ребенка задач. Это задачи, реализующие возможности детей, – придумать и изобрести 

(например, самые удобные варежки для прогулки), нарисовать, сочинить и т. п. Причем проявления 

творческой деятельности не могут быть в культурной практике одинаковы для всех (например, «все 

сочиняем», «все рисуем» и пр.). Для реализации ребенком права на выбор образовательного 

содержания важно предоставить реальную возможность выбирать: вид деятельности (сочинить, 

нарисовать, показать, сконструировать и пр.), содержание деятельности, партнеров по 

деятельности.  

По мнению И. А. Лыковой, культурная практика интегративна, так как в ней переплетаются 

разные виды деятельности ребенка, осуществляются взаимопереходы из одного вида деятельности 

в другой. 

Не менее важным представляется здесь и учет особенностей детского творчества: 

– быстрота протекания творческого акта от замысла до результата; 

– относительная новизна и оригинальность продукта (результат является новым для самого 

ребенка, для детского общества); 

– право ребенка на выбор способов реализации замысла, в том числе, необязательность жесткого 

следования тому, чему обучали в детском саду; 

– возможность презентовать свои достижения и получить поддержку со стороны взросло-детского 

сообщества. 

Учет особенностей детского творчества освобождает культурную практику от излишнего 

дидактизма, делает деятельность детской по смыслам ее осуществления. 

Содержание дошкольного образования выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, предметным и 

социальным миром, игровой, бытовой и двигательной культурой. Это позволяет выделить 

культурные практики, направленные на познание и преобразование мира объектов и предметов. 

Такое познание может осуществляться, в том числе, в художественно-образной форме. Культурная 

практика включает в себя творческий компонент, который позволяет творчески преобразовывать 

действительность, создавать новую реальность, значимую для детей. 

Игровая практика является одной из основополагающих культурных практик дошкольника 

является. Игровая культурная практика направлена на приобретение и апробацию детьми 

социокультурного опыта, и при этом сохраняет основные черты игровой деятельности: наличие 

воображаемой ситуации, активное участие в игровом процессе, насыщенность положительными 

эмоциями, открытый для продолжения конец.  

Игровая культурная практика проектируется на основе принципов: 

– насыщения социокультурным содержанием; 



 

 

– развития игровой динамики; 

– поддержания игровой атмосферы;  

– перехода от простейших игр к сложным игровым формам.  

Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации. Одной из 

их разновидностей выступают игры-путешествия. Игры-путешествия были рассмотрены в работах      

А.И. Сорокиной еще в середине ХХ века. Такие игры имеют сходство со сказкой, ее развитием, 

чудесами, а также отражает реальные факты или события. В них обычное раскрывается через 

необычное, простое через загадочное, трудное через преодолимое, необходимое – через интересное. 

Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, приносит ему 

радость. Путешествие — это не просто передвижение, а целевое движение куда-то, зачем-то. Это 

может быть и путешествие в определенное место, преодоление пространства и времени, 

совершение практических действий. 

Своей необычностью игры-путешествия вызывают у детей интерес и желание активно 

участвовать в развитии сюжета игры, обогащение игровых действий, стремление овладеть 

правилами игры и получить результат, например, решить какую-то задачу, что-то узнать, чему-то 

научиться. Игра-путешествие позволяет не только удовлетворить потребности ребенка в знании, но 

и выразить при помощи действий свои мысли и чувства. 

Игры-фантазии развивают ассоциативное мышление, способствует самовыражению ребенка. 

Такие игры сопровождаются диалогами и монологами и протекают в речевом плане. Для 

реализации игры-фантазии могут быть использованы различные стимульные материалы: куклы, 

фотографии, игрушки, ленты и др. Такая деятельность может сопровождаться рассматриванием 

иллюстрации, рисованием. 

В основе игры-строительства как игровой культурной практики лежат конструктивные 

способности детей, вследствие чего они в большей степени, чем остальные виды детской игры, 

способствуют созидательной продуктивной человеческой деятельности. Наличие игрового 

замысла, его свободное развитие, разнообразные решения созидательной задачи, а также интерес 

детей к процессу деятельности – все это определяет творческий характер игр со строительным 

материалом. Игры-строительства развивают воображение и фантазию детей. Ребенка увлекает сам 

процесс конструирования, возможность создавать не по образцу, а по собственному замыслу. 

Именно в сооружении такой постройки и ее обыгрывании заключается игра, в которой дети 

активно взаимодействуют со сверстниками. 

Далее целесообразно выделить культурные практики, в которых деятельность детей 

направлена на других людей – социально-направленные практики. Они основаны на становлении у 

детей таких мотивов, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя» «Мы – 

дружные ребята» и пр. Они направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Практическая деятельность детей вплетена в культурную 

практику, но она является средством реализации социально значимого мотива, проявления 

социальной активности детей. 

Проектирование культурной практики начинается с выбора проблемы. При выборе 

проблемы педагог в зависимости от своего опыта проектирования и умения детей 

взаимодействовать со взрослыми в пространстве культурных практик может пойти несколькими 

путями. Например, в рамках модуля образовательной деятельности «Моя Родина – Россия» в 

культурных практиках могут быть затронуты такие проблемы, как «Зачем стране нужна столица?», 

«Почему одни города большие, а другие нет?», «С чего начинается город?», «Чем село отличается 

от деревни?» «Почему иногда удобней путешествовать с пересадками, а иногда напрямую?», «Кому 

нужен медленный транспорт?».  Из предлагаемого перечня проблем на 1-ом уровне проектирования 

можно выбрать вместе с детьми те вопросы, которые им наиболее интересны. При этом в 



 

 

культурной практике ответы на вопросы – это не столько их обсуждение, сколько поиск в процессе 

активной деятельности, побуждаемой диалогом взрослого и ребенка.  На 2-м уровне 

проектирования педагог подключает результаты своего наблюдения за общением детей между 

собой, выбором сюжетов для игр, рисования и вместе с детьми формулирует темы, с опорой на 

опыт. Например, «я обратила внимание, что на прогулке вас заинтересовали снегири, которые 

внезапно появились на нашей площадке. Если бы вы могли понимать язык птиц, что бы вы хотели у 

них спросить?» Далее педагог помогает детям правильно сформулировать их вопросы. Из набора 

детских вопросов можно создать цепочки, объединив их в одну или несколько культурных практик, 

и сформулировать вопросы обобщающего характера, которые и станут проблемами культурной 

практики.  

На 3-м уровне проектирования дети могут самостоятельно предложить новую проблему, и 

вовлекают в придумывание проблем для культурных практик близких людей. 

После того, как проблема выбрана, необходимо определить план действий по ее решению. 

Для этого нужно активизировать опыт детей, по интересующей их теме. Это делается путем 

включения ребенка в проблемные ситуации, обсуждения возможных гипотез и способов их 

проверки. Например, дети выбрали в качестве обобщающей проблему «Почему снегири гостили у 

нас только один день?». После обсуждения возможных версий, у детей появились следующие 

гипотезы:  

«Может быть снегири очень спешили?» 

 «Может быть снегирям у нас не понравилось?» 

 «Может быть мы не подготовились к встрече?» 

 «Снегири заблудились и прилетели к нам по ошибке». 

Каждая из этих гипотез актуализирует для ребенка разные пласты информации по одной и 

той же теме «Перелетные птицы». В рамках первой гипотезы ребенок вспомнит о причинах 

миграции птиц. Вторая гипотеза подтолкнет ребенка к обсуждению экологических проблем 

большого города, которые затрудняют жизнь перелетных птиц. Третья гипотеза может как стать 

уточнением второй, так и рассматриваться самостоятельно. В последнем случае будет 

актуализирована информация о том, почему люди готовятся к встрече только некоторых видов 

перелетных птиц (делают скворечники). Четвертая гипотеза позволит ребенку узнать новую 

информацию о необыкновенной системе навигации, с помощью которой птицы находят свои 

родные края после зимовки.   

Так как до начала проведения культурной практики, предположить гипотезы детей, 

чрезвычайно трудно, то проектирование культурных практик максимально актуализирует 

творческий потенциал педагога.  

Следующий этап организации культурной практики становится самым трудным для 

педагога, так как требует хорошего знания развивающей среды и быстрого реагирования на 

предложения детей. Это выбор вариантов проблемных ситуаций, которые смогут помочь детям 

ответить на заинтересовавшие их вопросы. На начальном этапе внедрения культурных практик 

большинство детей может только выбрать из имеющихся вариантов те, которые им нравятся. 

Например, проверяя версию про «заблудившихся снегирей», ребенку необходимо получить новую 

информацию о том, каким образом птицы ориентируются в пространстве. Педагог может 

предложить несколько вариантов решения в зависимости от возможностей развивающей среды 

группы: 

- рассмотреть, почитать, обсудить статью о «Перелетных птицах» в детской энциклопедии;  

- посмотреть и обсудить мультфильм «Весенняя сказка» детям 5 лет и старше; 

- прочитать и обсудить фрагменты сказок, в которых рассказывается о перелетных птицах; 



 

 

- спросить у «ученого» (например, у знакомого орнитолога, учителя биологии, сотрудника 

зоологического музея или зоопарка); 

- посмотреть и обсудить презентацию (видеофильм) по теме детям 5 лет и старше и т.д. 

Дети выбирают понравившийся им вариант.  Так как способы получения новой информации 

в дошкольном возрасте (чтение, просмотр мультфильма, презентации, рассматривание 

энциклопедии, экскурсии, интервью и т.д.) относительно ограничены, то каждый из них, можно 

обозначить пиктограммой. В результате ребенок получает картотеку возможных способов, которая 

со временем может пополняться новыми способами. На следующем этапе ребенок, подтверждая 

гипотезу, ребенок с помощью этой картотеки сможет сам предложить педагогу способ решения.  

Следует обратить внимание, что в перечне способов, не должно быть таких, при которых 

ребенок пассивен при восприятии информации (например, «рассказ-лекция» педагога).  

В утренний период до завтрака и во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно индивидуальный и подгрупповой характер. 

В дошкольной образовательной организации возможно два основных направления в 

организации культурных практик – это проектный и проблемно-ситуативный подходы. 

Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что один из 

целесообразных путей их организации — проектный. Исходным пунктом проектной деятельности 

могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач 

развития затрагивают разные сферы действительности. В каждом проекте происходит интеграция 

детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных практик 

познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и 

взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная сущность культурных практик. 

Результаты деятельности детей, в зависимости от темы проекта, могут быть представлены в 

виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт путешествий, настольных игр, 

рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений (стихов, сказок, загадок), концертов, 

театральных постановок, самодельных книг и пр. В каждом проекте презентация результатов 

организуется с учетом детских предложений и инициатив, так чтобы у детей возникало чувство 

удовлетворения от интересной совместной деятельности, радость сотрудничества, творчества, 

взаимной поддержки, создавалось ощущение единой, дружной семьи. 

Культурные практики как проекты разной направленности могут включаться в 

образовательную программу от 3 до 5 раз в год в зависимости от возрастной группы. 

В тексте образовательной программы целесообразно представить варианты тем проектных 

культурных практик для разных возрастных групп и алгоритм проектирования культурной 

практики на основе технологической карты. Алгоритм культурной практики как проекта, 

представленный в технологической карте конкретизирован, так как в течение проекта решается ряд 

разнообразных образовательных задач. Это требует четкого понимания организации деятельности 

педагога от постановки задачи до ее воплощения. 

Алгоритм построения технологической карты культурной практики как проекта 

1. Название культурной практики. 

2. Цель организации культурной практики. Определяется на основе одного или нескольких целевых 

ориентиров ФГОС дошкольного образования. 



 

 

3. Задачи культурной практики направлены на освоение детьми культурных норм и образцов 

деятельности и включают задачи развития одного или нескольких видов деятельности, развития 

личности ребенка и его психологических свойств, задачи воспитания. 

4. Планируемые (образовательные) результаты культурной практики, сформулированные на языке 

достижений ребенка. При их определении используется материал, заложенный в целевом разделе 

образовательной программы, планируемые результаты уточняются в соответствии с темой и 

задачами культурной практики. 

5. Организация образовательного пространства. 

6. Срок реализации проектной культурной практики. 

7. План реализации культурной практики. 

7.1. Постановка проблемы и ее принятие детьми. 

7.2. Основной этап культурной практики – организация совместной деятельности педагога с 

детьми. 

Этап 

совместной 

деятельности 

Деятельность детей Активизирующее 

взаимодействие 

педагога с детьми 

Планируемые 

(образовательные) 

результаты 

    

7. 3. Заключительный этап культурной практики. Рефлексивная оценка культурной практики. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по теме культурной практики. 

Содержание культурных практик в режимных моментах.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для ОУ самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? Что порадовало? и пр.). 



 

 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Трудовая деятельность - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Таблица 21 Тематика культурных практик 

Образовательный 

модуль 

Примерное содержание 

модуля. 

Примеры тем культурных практик 

Осень  Сезонные изменения в 

природе и в жизни 

людей. Одежда, обувь, 

аксессуары, народный 

календарь 

«Когда дерево думает, что оно более красивое 

весной или осенью?» («Деревья»), «Есть 

праздник День сурка, который предсказывает 

погоду. А птицы тоже предсказывают погоду? 

Как они узнают, когда пора возвращаться?» 

(«Весна. Возвращение птиц») 

Зима «Почему елку называли сладким деревом?» 

(«Новый год»)  

Весна «Как дышит море?» («День Балтийского 

моря»)  

Лето «Почему в жарких странах любят полосатые 

ткани?» 

Я и моя семья Представления о семье, 

семейных традициях и 

обычаях, профессии 

«Какой семейный праздник самый важный?», 

«Могут ли профессии стареть?», «Играем ли 

мы сейчас в бабушкины игры?» 

Я в детском саду Я и моя группа. Я и мои 

друзья. Я и мои 

педагоги. Мои любимые 

игры в детском саду 

«Чем учитель отличается от воспитателя?», 

«Как будет выглядеть детский сад будущего?» 

Я и мой город Знакомство с «Бывают ли у города родители?», «Когда 



 

 

(улицы, 

транспорт) 

городскими объектами, 

скульптурным и 

архитектурным обликом 

города, легендами и 

мифами 

рекламы в городе было больше: раньше или 

сейчас?», «Какого вида транспорта не хватает 

в нашем городе?» 

Я живу в России Знакомство со 

столицей, главными и 

известными городами и 

населенными пунктами 

России, главными 

государственными 

праздниками и 

символами 

«Всегда ли столица – самый большой город 

страны?», «Зачем люди читают книги?», «Где 

на копейках копье спрятано?» 

Безопасность Представления о 

здоровом образе жизни, 

безопасности в быту, на 

улице 

«Как световозвращатель спасает меня на 

дороге?», «Почему у светофора три цвета?», 

«Как победить микроба?» 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы детей с нарушением зрения и 

ТНР. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка образовательной организации как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в образовательную организацию и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в образовательную организацию может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры-импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 



 

 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

образовательной организации, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 

данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать 

ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в 

творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности.. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает 



 

 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. 

Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно. Чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для 

детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца).. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побеждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 

на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети 

седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 



 

 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащение РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Таблица 22 Форма самостоятельной инициативной деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (форма самостоятельной инициативной деятельности)  

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область 

задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять внимание таким задачам, 

которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя 

приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 

важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 



 

 

проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости 

оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При 

этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей 

в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в дошкольное 

учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 



 

 

Таблица 23 Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности и педагогические действия 

по поддержке детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Ребёнок активно проявляет 

потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится 

через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его 

действиях, сведениях. 

У ребёнка наблюдается высокая 

активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым 

условием для развития 

самостоятельности во всех 

сферах его жизни и 

деятельности. 

Ребёнок имеет яркую потребность в 

самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. 

 

Педагогу важно обращать особое 

внимание на освоение детьми 

системы разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать 

для поддержки 

самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

Педагогу важно обращать внимание 

на педагогические условия, которые 

развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Важно поддержать данное 

стремление ребенка, поощрять 

познавательную активность 

детей младшего дошкольного 

возраста, использовать 

педагогические приемы, 

направленные на развитие 

стремлений ребенка наблюдать, 

сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и 

качества. 

Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными 

практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

Педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей 

применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. 

Ребенок задает различного рода 

вопросы. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и 

поддерживать их 

познавательную активность, 

создавать ситуации, 

побуждающие ребенка 

самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные 

пробы. 

Всегда необходимо 

доброжелательно и 

заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, 

быть готовым стать партнером в 

обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую 

познавательную активность, 

уделять особое внимание 

доверительному общению с 

ребенком. 

Педагог регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все 

более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно 

поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет 

ребенка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

При проектировании режима дня 

педагог уделяет особое 

внимание организации 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 



 

 

вариативных активностей детей, 

чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), 

в двигательной деятельности. 

способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед 

ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам 

2.6.1 Способы и направления поддержки детской инициативы детей с нарушением зрения и 

ТНР.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 24 Эффективные формы поддержки детской инициативы Эффективные формы 

поддержки детской инициативы 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы 

В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 

соответствии со своими интересами 

Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал нового, 

чем ему нужно помочь в поиске нового 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 



 

 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми с нарушением зрения и ТНР. 

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

аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

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

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 



 

 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

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

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При построении процесса взаимодействия в Образовательной организации педагоги стре-

мятся использовать недирективные методы взаимодействия. 

Недирективные методы взаимодействия объединяют такие формы, техники и способы об-

щения, при которых проявляется взаимоуважение, принятие собеседниками друг друга, учет 

мне-ния другого, возможность договориться. В детском саду недирективные формы 

взаимодействия подразумевают равные позиции воспитателя и ребенка, уважение и 

принятие чувств ребенка, сло-весное выражение воспитателем своих чувств.  

К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные на ак-

тивном слушании и применении техники «Я-сообщений», принятие (а не запрет) негативных 

про-явлений у ребенка—агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

Основа недирективных методов—это уважение к ребенку, принятие его как отдельной са-

мостоятельной личности, имеющей право на собственное мнение и свой взгляд на жизнь. 



 

 

Недирективная помощь строится на шести принципах:  

1. Принцип диалогичности – означает, что совместное обсуждение с ребенком возникшей 

ситуации должно быть построено на диалоге, взаимодействии, обратной связи. 

 2. Принцип вариативности – каждая из ситуаций может и должна иметь несколько вариан-

тов разрешения и важно, чтобы ребенок сам их предложил.  

3. Принцип доброжелательности – педагог должен показывать заинтересованное отношение 

к предложениям ребенка, создавать условия, чтобы он свободно выражал свои чувства и 

потребно-сти.  

4. Принцип опоры на положительное в ребенке – педагог должен выражать уверенность в 

успехе ребенка. 

 5. Принцип позитивной эмоциональности – важно поддерживать положительные эмоции 

ребенка от собственных усилий, когда он решает какую-либо образовательную ситуацию.  

6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может быть высказыва-

ние М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому» 

Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление. Воспитатель уделяет внима-

ние ребенку, положительно оценивает, подбадривает и поддерживает его в том, что он 

делает. 

Рекомендованные приемы недирективного взаимодействия:  

А. вербальные: 

• поощрение, одобрение; 

• повторение; 

• отражение; 

• обобщение; 

• поощрение активности ребенка в диалоге. 

Б. невербальные: 

• кинестетические движения; 

• акустические приемы 

• проксимические приемы 

• приемы положительного подкрепления. 



 

 

2.8.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

детей. 

2.8.1.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

нарушением зрения. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника с нарушениями зрения – 

формирование родителями (законными представителями) ребенка адекватного отношения к его 

настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в физическом 

развитии и социализации дошкольника с нарушениями зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с нарушениями зрения 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к слепоте или слабовидению 

ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения.  

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с нарушениями зрения 

проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: 

гиперопека или гипоопека выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка с 

нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями позитивных представлений о его 

личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных областях, в 

преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или 

нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение 

родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной деятельности, 

коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных проявлений 

их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения.  



 

 

На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть 

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявления у ребенка способностей, 

одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских, 

детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой 

подготовке своего ребенка с нарушениями зрения как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования родителями 

адекватного отношения к возможностям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения 

предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного 

потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов других 

семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей 

информационно-методического ресурса) должны помочь родителям в расширении знаний по 

вопросам особенностей развития и воспитания детей с нарушениями зрения, освоения умений в 

области организации развивающей среды для ребенка с нарушениями зрения в домашних условиях, 

в области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, определенных 

адаптированной программой, требует расширения границ образовательной среды ребенка с 

нарушениями зрения, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с семьями 

воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями ребенка с нарушениями 

зрения должно быть направлено на повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в 

вопросах его физического развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных 

возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, 

осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с 

семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни 

человека, природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объединить общей тематикой, например 

«Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для 

взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушениями зрения. ДОО создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей, интернет-ресурсы для 

родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями. Важно развитие уровня 

взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать контактов с 

педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному взаимодействию с 

постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в социализации 

ребенка с нарушениями зрения, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, 

соматического, психического). 

2.8.2.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР. 



 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый 

опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для 

ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним 

из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 



 

 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  направления 

работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

2.8.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающегося с 

нарушением зрения и ТНР. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

совета родителей (законных представителей) 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Совместная работа с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 



 

 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни образовательного 

учреждения. 

 В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

- социологический опрос.  

 В создании условий:  

-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

 В управлении ОУ: 

-участие в работе совета родителей (законных представителей); 

-участие в работе совета по питанию; 

-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками образовательных 

отношений. 

 В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей (законных представителей): 

-наглядная информация; 

-памятки; 

-официальный сайт Образовательной организации; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной деятельности. 

На сегодняшний день в Образовательной организации осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с семьями родителей (законных представителей), не посещающих Образовательную организацию.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей);  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни Образовательной 

организации; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями (законных представителей) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Образовательной организации на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Образовательной организации; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Образовательной организации, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

Совета родителей 

 целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование в разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 



 

 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Традиции учреждения 

Ежегодное проведение дня открытых дверей  

Проведение спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Организация осеннего совместного досуга с родителями   подготовительных групп. 

Выставка поделок «Дары осени», «Новогодняя игрушка», «Детский рисунок на асфальте». 

 

Традиции групп 

Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь 

свое мнение. 

Русскоязычная детская эстрадная и классическая музыка в группах звучит ежедневно.  

Сон под релаксирующую музыку. 

Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге 

рассказывают о ней.  

Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 

Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

Проведение дней рождения детей. 

2.9. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

2.9.1. Коррекционная работа с дошкольниками с нарушением зрения  

Целью работы является: воспитание, лечение, возможное восстановление и развитие нарушенных 

функций зрения, а также подготовка слабовидящих детей к школьному обучению. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей; 

2. Создать условия для всестороннего развития детей с нарушением зрения; 

3. Обогатить социальный опыт детей с ОВЗ; 

4. Сформировать общую культуру, интеллектуальные и личностные качества, 

предпосылки учебной деятельности; 



 

 

Особенности образовательного процесса детей дошкольного возраста с нарушением зрения 

При обучении детей с нарушениями зрения необходимо учитывать, что они развиваются по тем же 

самым законам, что и нормально видящие дети, но имеют свои характерные особенности, которые 

выделила Л.И. Солнцева: 

1. Общее отставание в развитии (умственном и физическом). Причины: пассивность детей, 

ограничение в освоении пространства, а, следовательно, недостаток двигательной сферы, бедность 

пред-ставлений об окружающем. 

2. Периоды развития слепых (со светоощущением) не совпадают с периодами развития зрячих 

(слепым приходится вырабатывать свои способы познания мира). 

3. Диспропорциональность: функции и стороны личности, которые меньше страдают от 

отсутствия зрения, развиваются быстрее (речь, мышление), а другие - медленнее (движение, 

овладение пространством). 

Особенности развития детей с нарушениями зрения требуют особенного режима обучения: 

быстрый темп психологического развития; хрупкость и ранимость организма; процессы 

возбуждения пре-обладают над торможением; мышление носит конкретный характер, наглядно-

действенное, наглядно-образное; закладываются основы личности ребенка. 

Процесс обучения и воспитания в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения помимо общих задач развития дошкольника решает и специальные, связанные 

с исправлением дефекта развития детей. Коррекционная работа осуществляется по двум 

направлениям: коррекционно-педагогическая деятельность, лечебно-восстановительная 

деятельность. Коррекционно-педагогическая работа имеет комплексный характер и направлена на 

расширение знаний и представлений об окружающем мире, развитие познавательной деятельности 

на основе полисенсорного восприятия - зрительного, слухового, осязательного, тактильного. При 

этом важно, даже при выраженных дефектах зрения, обязательно использовать в познании 

окружающего мира остаточное зрение, учить ребенка его использовать в повседневной 

деятельности. Развитие зрительного восприятия проводится в комплексе с развитием всех 

познавательных психических процессов. Важным условием педагогической коррекционной работы 

является ее сочетание с медицинскими мероприятиями, необходим ранний и правильный подбор 

очков, динамическое наблюдение за состоянием зрения и систематическое лечение. В детском саду 

организовано лечение на специальных аппаратах, дети регулярно осматриваются врачом-

офтальмологом. Специальное образование дошкольников с нарушенным зрением осуществляется с 

учетом требований лечебно-восстановительной работы. Предъявляются особые требования к 

освещенности, к организации режима с максимальным использованием дневного света. В ходе 

коррекционной работы педагоги используют перечень зрительных нагрузок, рекомендуемых для 

детей дошкольного возраста. 

Зрительные нагрузки - это система коррекционно-педагогических мероприятий, направленных на 

повышение зрительных функций амблиопичного глаза. Одна часть их используется для повышения 

остроты зрения, другая - для зрительной гимнастики. 



 

 

Зрительные нагрузки подбираются педагогами так, чтобы они одновременно удовлетворяли 

лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям, то есть вызывали у детей интерес к 

занятиям и способствовали решению конкретных лечебных задач. Например, для лучшего 

восприятия предметных и сюжетных картинок детьми с низкой остротой зрения (до 0,3-0,4) 

специально подбираются оптимальные хроматические и ахроматические соотношения 

изображаемых предметов и их частей. 

При планировании коррекционно-восстановительных занятий учитывается функциональная 

мобильность сетчатки (повышение ее цветочувствительности в дневные часы и 

светочувствительности - в утренние и вечерние часы). 

Зрительные нагрузки назначаются врачом-офтальмологом с учетом возраста, степени амблиопии и 

вида фиксации. Офтальмологические осмотры с целью подтверждения или переназначения 

зрительных нагрузок проводят один раз в две недели. 

Основные требования к организации коррекционно-педагогической работы для детей с 

нарушением зрения: 

-широкое применение наглядности, адаптируемой к условиям восприятия (зрительного или 

осязательного); 

-использование оптических средств коррекции зрительного восприятия; 

-проведение специальной работы по ознакомлению с окружающим миром (экскурсии, наблюдения) 

при регулирующей роли речи как средства компенсации слепоты и слабовидения; 

-развитие предметно-практических действий на основе поэтапного, пооперационного выполнения 

заданий (ручной труд, конструирование, лепка, аппликация и др.); 

-организация преемственности между обучением в детском саду и школой, между общественным и 

семейным воспитанием. 

Коррекционная работа пронизывает весь образовательный процесс ДОУ. Ведущая роль 

принадлежит учителю дефектологу, который координирует и направляет коррекционную 

деятельность всех педагогов ДОУ. В общем коррекционно-педагогическом процессе, 

осуществляемом в группах для детей с нарушением зрения, специальные коррекционные занятия 

играют роль пропедевтики - подготовки детей к различным видам деятельности. Дефектолог 

решает также задачу снятия психоэмоционального напряжения, связанного с отрицательным 

влиянием на психику детей аппаратного лечения. 

2.9.1.1.  Направления работы учителя-дефектолога: 

-Диагностика детей. 

-Коррекционно-педагогическая работа в ходе образовательного процесса. 



 

 

-Организационно-методическая работа. 

-Работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение. 

Диагностика детей 

Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной деятельности, 

возможности коррекции и комплекции зрительной недостаточности дефектолог определяет в 

процессе обследования. Большое значение имеет при этом выявление умений ребенка пользоваться 

своим нарушенным (или остаточным - у слепых) зрением и уровень развития сохранных 

анализаторов. При проведении обследования дефектолог имеет возможность увидеть трудности, 

мешающие ребенку в овладении познавательной деятельностью, проанализировать их причины. 

Все эти данные позволяют дефектологу понять, на что опираться в коррекционном обучении, 

определить степень и характер необходимой помощи, наметить основные задачи обучения. 

Обследование проводится дефектологом в начале, середине и конце учебного года. Данные 

обследования фиксируются в индивидуальных картах. В конце учебного года дефектолог 

анализирует и обобщает данные всех проведённых обследований. Так он получает возможность 

проследить динамику развития ребёнка в процессе коррекционного обучения.  

Проведение учителем дефектологом специальных коррекционных занятий 

На основании полученных о детях данных, дефектолог комплектует их в подгруппы для 

коррекционных занятий с учетом возраста, диагноза зрительного заболевания, остроты зрения, 

имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня познавательной деятельности и выявленных 

вторичных отклонений в развитии. 

Подгрупповые занятия дефектолог проводит ежедневно, планируя их по коррекционным 

программам. Длительность каждого подгруппового занятия составляет 10-15 минут - в младшей и 

средней группах, 20 минут - в старшей, и 25 минут - в подготовительной группе. 

С детьми, которые в силу ряда причин в начале учебного года не могут участвовать в 

общеобразовательных и подгрупповых коррекционных занятиях, дефектолог также ежедневно 

проводит индивидуальные коррекционные занятия по разработанным им индивидуальным 

программам обучения. 

С детьми, не имеющими тяжелой зрительной патологии и сопутствующих заболеваний, но 

испытывающими на данном этапе обучения значительные трудности в овладении необходимыми 

знаниями, умениями и навыками, дефектолог проводит индивидуальные коррекционные занятия 

один - два раза в неделю. 

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 (в младшей и средней группах) до 20 минут 

(в старшей и подготовительной группах). 



 

 

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий дефектолога - подготовка детей к проверке 

остроты зрения, определению характера зрения, к лечению на ортоптических аппаратах. Эти 

занятия дефектолог планирует, опираясь на рекомендации врача- офтальмолога. Дефектолог 

учитывает, какие навыки необходимо сформировать у детей, чтобы они могли успешно действовать 

на том или ином аппарате. Подобные занятия в ряде случаев можно проводить и с небольшими 

подгруппами детей. Следует отметить, что по заданиям дефектолога воспитатели групп также 

проводят с детьми специальные игры и упражнения, направленные на подготовку к участию в 

лечебно-восстановительном процессе и на закрепление результатов лечения зрения. 

Индивидуальную коррекционную работу дефектолог осуществляет не только в специально 

созданных условиях своего кабинета, в оборудованной сенсорной комнате, но и включаясь в 

общеобразовательные занятия. В повседневной жизни детей в детском саду он индивидуально 

работает с детьми, нуждающимися в формировании навыков самообслуживания, умений вступать в 

контакт с другими детьми и воспитателями и т.д. Как правило, это дети с глубокой зрительной 

патологией или имеющие такое сопутствующие заболевание, как ЗПР. Занимаясь индивидуально с 

трудными детьми, дефектолог показывает воспитателям приемы коррекционного воздействия. 

Основная цель, которую ставит перед собой дефектолог в коррекционной работе с детьми, - 

подготовить их к восприятию того материала, который преподносят на общеобразовательных 

занятиях, самостоятельному участию в других видах деятельности. 

Схема проведения специальных коррекционных занятий дефектолога: 

1) закрепление материала предыдущих занятий; 

2) преподнесение нового материала; 

3) физкультминутка; 

4) закрепление нового материала; 

5) заключительная часть. 

Дефектолог на своих занятиях в рамках общеобразовательного обучения решает следующие 

коррекционные задачи: 

1) формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением; 

2) формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов; 

3) обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке. 



 

 

Важнейшая задача, которую дефектолог решает на коррекционных занятиях всех видов, 

- формирование у детей навыков социально-адаптивного поведения. Дефектолог проводит 

специальные коррекционные занятия по следующим разделам: 

- развитие зрительного восприятия; 

- ориентировка в пространстве; 

- социально-бытовая ориентировка. 

Типы коррекционных занятий. 

1. Формирование предметных представлений (ФПП) - на занятии тифлопедагог знакомит детей 

с объектом, его основными признаками. 

2. Формирование сенсорных эталонов (ФСЭ) - более углублённое знакомство детей с 

основными признаками предмета. Особенное внимание уделяется форме, величине и цвету. 

3. Развитие ориентировки в пространстве (РОВП) - формируются умения детей 

ориентироваться в малом и большом пространстве. 

4. Восприятие сюжетного изображения (ВСИ) - обучение последовательному рассматриванию 

сюжетного изображения, выделению главного и второстепенного. Формируется умение 

последовательного описания, изображенного на картине. 

5. Восприятие глубины пространства (ВГП) - формирование разных способов восприятия 

глубины пространства (перспектива, перекрытие, отдаление). Развивается бинокулярное зрение. 

6. Развитие зрительно-двигательной координации (РЗДК) - формирование согласованных 

действий рук и глаз. Развивается умение контролировать свои действия, делать их более 

совершенными. 

7. Развитие предметно-обследовательских действий (РПОД) - на занятиях формируются 

предметно практические умения и навыки детей. 

8. Индивидуальные занятия (ИЗ) - проводится для коррекции общего развития и зрительных 

функций ребенка. 

Начинается изучение лексической темы на занятиях типа ФПП (два-четыре объекта изучения). 

Дальше полученные знания расширяются на занятиях по ФСЭ, и РОВП. В случае изучения 

большого количества объектов в пределах одной лексической темы, проводится несколько 

комбинированных занятий типа ФПП с элементами ФСЭ и ОВП (изучая одновременно не больше 

трех-четырех объектов). Завершается изучение лексической темы на занятиях типа ВСИ или ВГП с 

использованием усвоенных детьми знания по изучаемой теме. 



 

 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно с детьми, которые нуждаются в дидактических 

упражнениях для усвоения, или коррекции умений, навыков, зрительных функций, речевых 

дефектов и других отклонений в общем развитии. 

2.9.1.2. Содержание разделов коррекционной  работы с детьми с нарушением зрения. 

1. Развитие зрительного восприятия  

 

Цель: формирование полноценного представления детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности Задачи: 

-учить способам обследования предметов. 

-учить анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, величину и пространственное 

положение 

-учить классифицировать предметы по их основным признакам 

-учить понимать заслоненность, зашумленность, перспективу в изображении. 

Развитие осязания и мелкой моторики не выделяется отдельным занятием и осуществляется в ходе 

других занятий и в индивидуальной работе. 

Курс специальных коррекционных занятий дефектолога по развитию зрительного восприятия 

состоит из нескольких этапов. На начальном этапе дефектолог учит детей фиксировать взор на 

игрушке или предмете, выделять их, узнавать среди других; прослеживать взором за их движением: 

выделять основные зрительно воспринимаемые признаки (цвет, форма, величина). Постепенно с 

развитием зрительных возможностей детей усложняются задачи, которые перед ними ставит 

дефектолог. 

Занятия дефектолога по развитию восприятия у дошкольников с косоглазием и амблиопией 

теснейшим образом взаимосвязано с лечебно-восстановительным процессом. Так, на каждом этапе 

лечения ребенка на коррекционных занятиях используется соответствующий дидактический 

матери-ал, проводятся специальные игры и упражнения, способствующие закреплению результатов 

аппаратного лечения зрения. 

В период плеоптического лечения дефектолог включает в занятия игры и упражнения, 

способствующие активизации деятельности амблиопичного глаза. Так, предлагает детям задания, в 

которых учит их выделять с помощью зрения цвет, форму, величину предметов и 

изображений; задания, связанные с обводкой по контуру через кальку, упражнения с мелкой 

мозаикой, конструктором и т.д. 



 

 

В период ортоптического лечения с детьми проводят специальные упражнения по подготовке к 

лечению на синоптофоре, упражнения, закрепляющие результаты лечения на этом аппарате. С этой 

целью детей учат, например, накладывать одно изображение на другое, подбирать цветное 

изображение к контурному или силуэтному, точно совмещая их. 

На этапе стереоскопического лечения дефектолог проводит с детьми игры и упражнения на 

зрительное соизмерение величины предметов, определение их удаленности, расстояния между 

ними и т.п., например, такие игры, как «Распредели игрушки по величине». «Разложи по величине 

геометрические фигуры». «Прокати мяч в воротики», «Набрось кольцо», «Поймай рыбку». 

«Попади в мишень», «Загони шарик в ячейку» и т.д. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия дефектолог знакомит детей с основными 

правилами охраны зрения (например, соблюдение правильной позы при выполнении графических 

упражнений, рассматривание картинок; умение правильно пользоваться дополнительным 

освещением и т.д.). Детей подводят к пониманию необходимости ношения очков и лечения на 

аппарате. 

Важнейшая задача - обучение детей приемам правильного использования своего зрения и оказания 

ему помощи. Так, дефектолог учит детей быть внимательными при зрительном рассматривании 

игрушек, предметов и изображений; формирует алгоритм зрительного восприятия; внимательно 

слушать словесные описания тифлопедагога и сопоставлять с ними зрительно воспринимаемые 

объекты; вырабатывает у детей согласованные движения глаз и руки. Детям дают также 

представления о том, что зрительную информацию об окружающем мире необходимо дополнять 

той, которую можно получить с помощью слуха, осязания, двигательно-тактильной 

чувствительности и т.д. Необходимо отметить роль словесной регуляции дефектологом 

зрительного восприятия детей. Он направляет рассматривание детьми игрушки или предмета по 

определенному плану, последовательно, корригирует и активизирует его. С этой целью дефектолог 

задает детям вопросы, использует словесные инструкции: «Как называется эта игрушка 

(предмет)?», «Какого цвета игрушка?», 

«Рассмотри игрушку внимательно», «Обведи взором контур игрушки», «Найди глазами части этой 

игрушки: назови их», «Какой формы игрушка» и т.д. 

Непременное условие успешности работы дефектолога по развитию зрительного восприятия - 

активное включение в процесс зрительного обследования речи самих детей. 

2. Развитие осязания и мелкой моторики 

Цель: формирование бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира 

Задачи: 

-Учить осязательному обследованию с использованием сенсорных эталонов 

-Формировать навыки использования осязания в процессе предметно-практической деятельности 



 

 

Дефектолог ставит перед собой задачу научить дошкольников с нарушением зрения получать 

информацию об окружающем мире с помощью осязательного восприятия, использовать умения в 

самостоятельной игровой, учебной, бытовой деятельности. 

Первые занятия дефектолог посвящает знакомству детей со строением рук, названием пальцев, 

учит выполнять различные действия всей рукой и каждым пальцем в отдельности. Дефектолог 

формирует у детей последовательное осязательное обследование игрушек и предметов ближайшего 

окружения по определенному плану: правильно брать их в руки (грибок надо брать за ножку и т.д.); 

обследовать двумя руками, сверху вниз; обращать внимание на детали; выделять все осязательно 

воспринимаемые признаки, отличающие ту или иную игрушку, предмет, т.е. те, по которым они 

могут быть узнаны. Например, при обследовании куклы ребенок должен уметь выделить ее голову, 

туловище, руки и ноги; при обследовании игрушки, изображающей животное, - выделить голову, 

туловище, лапы (ноги), хвост. 

Свои действия при осязательном обследовании дети должны научиться сочетать с 

целенаправленным зрительным восприятием. С целью обучения детей зрительному контролю за 

действиями своих рук тифлопедагог предлагает задания, в которых надо обвести предмет по 

контуру; подобрать изображения к контурам, фигурки к прорезям, обвести их рукой и точно 

наложить. 

На первых этапах обучения дефектолог проводит с детьми игры и упражнения, требующие 

одновременного использования и зрения, и осязания. Позже детей учат обследовать и узнавать 

игрушки, предметы, геометрические эталоны только осязательно. 

Важнейшим приемом на первых этапах обучения выступают совместные обследующие действия 

ребенка и дефектолога, сопровождаемые словесными описаниями тифлопедагога, а позже - самого 

ребенка. Вопросы, которые дефектолог задает ребенку, направляют его осязательное обследование, 

помогают выделить необходимые признаки и словесно их обозначить. 

Дефектолог включает занятия игры и упражнения, повышающие осязательную чувствительность 

пальцев рук, развивающие точность и координированность движений рук. Детям предлагается 

разложить разные по форме и величине камушки, детали конструктора, элементы различных 

мозаик; разные по форме и материалу, из которого сделаны, мелкие игрушки и т.д. 

Для укрепления мышц руки, развития силы пальцев предлагаются упражнения с использованием 

различных мячей, резиновых и поролоновых губок. 

В занятие по развитию осязания и мелкой моторики дефектолог включает различные виды 

предметно-практической деятельности детей.  

Развитие у дошкольников со зрительной патологией, осязания и мелкой моторикой расширяет их 

познавательные возможности, способствует развитию мыслительной деятельности и речи; 

обогащает их представления об окружающем мире, позволяет лучше ориентироваться в нем. 

3. Ориентировка в пространстве 



 

 

Цель: формирование целостного обобщенного образа осваиваемого пространства 

Задачи: 

-формирование потребности в самостоятельной ориентировке: преодоление страха пространства и 

неуверенности в своих силах; 

-овладение ориентировкой на своем теле; 

-обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за столом, на листе бумаги, в 

книге); 

-формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельного овладения 

замкнутым и свободным пространством и ориентировки в нем; 

Обучение детей ориентировке в пространстве дефектолог осуществляет по специально 

разработанным методикам. Они включают в себя несколько этапов: 

- на первом этапе необходимо создать у детей четкие представления о своем теле и его 

симметричности, о пространственном расположении его частей; обучить их практической 

ориентировке «на себе»; 

- на втором этапе - дать детям представления о том, что собственное тело является точкой 

отсчета при ориентировке в окружающем пространстве, то есть «от себя», детям прививаются 

навыки поли-сенсорного восприятия предметов, умение анализировать информацию, полученную с 

помощью зрения и сохранных анализаторов, объединять ее в единый образ и применять в 

практической ориентировке; 

- третий этап - обучение детей моделированию предметно практических построений; 

- четвертый этап - обучение ориентировке в пространстве с помощью схем. 

- пятый этап - обучение построению схем. 

При обучении ориентировке на собственном теле используются следующие приемы: зрительно-

осязательное обследование ребенком своего тела; рассматривание себя в зеркале; нахождение и 

называние частей своего тела; соотнесение ребенком частей своего тела с телом другого ребенка; 

словесное обозначение их пространственного расположения; зрительно-осязательное обследование 

ребенком куклы: выделение и называние частей ее тела; словесное обозначение их расположения. 

Особое внимание уделяется умению детей различать правую и левую стороны «на себе», так как 

ориентировка именно в этих направлениях является необходимой основой освоения не только 

своего тела, но и пространства вокруг себя. 



 

 

Для обучения ориентировке в окружающем пространстве с точкой отсчета «от себя» дефектолог 

формирует у детей навыки использования зрения в ориентировке, развивает умение выделять 

различные ориентиры. Основой обучения на этом этапе является соотнесение расположения 

игрушек и предметов с уже освоенными направлениями собственного тела. Большое внимание 

уделяется усвоению понятий «близко - далеко», «ближе - дальше». 

Для развития полисенсорного восприятия пространство необходимо научить детей узнавать по 

звуковой характеристике различные игрушки, предметы, действия окружающих. Дети 

упражняются в узнавании предметов с помощью зрения и осязания, а затем определяют их 

расположение в пространстве с помощью слухового восприятия. 

Следующим этапом коррекционного обучения является формирование у детей умения создавать 

простейшие модели пространственных отношений между игрушками, предметами и их 

заместителями. 

Обучение детей ориентировке в пространстве с использованием схем проводится оно 

последовательно по следующим направлениям: обучение ориентировке в пространстве по 

картинке-плану; знакомство с условными изображениями предметов: формирование умения 

соотносить расположение в пространстве реальных предметов со схемой; обучение 

самостоятельному составлению простейших схем замкнутого пространства. 

Приобретенные детьми навыки работы со схемами способствуют развитию их пространственного 

мышления, что значительно облегчает зрительно-пространственную ориентировку. Представления 

об окружающем пространстве расширяются. Дети овладевают навыками самостоятельного 

ориентирования не только в знакомых помещениях (в группе, спальне), но и в незнакомом 

замкнутом пространстве. 

4. Социально-бытовая ориентировка 

Цель: социализация детей с нарушением зрения в общество 

Задачи: 

-Расширять детские представления о предметном мире, учить обследованию предметов с 

использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния и осязания), понимать их 

назначение, учить правилам использования и хранения. 

-Закреплять знания детей о местах расположения различных помещений детского сада, игровых и 

спортивных площадок, о правилах поведения, в зависимости от их назначения. 

-Дать представления о некоторых видах труда в промышленности, в сельском хозяйстве и на 

транспорте, учитывая местные условия. Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. 

-Дать понятие о предметах бытовой техники и познакомить с правилами безопасности во время 

пользования ими. 



 

 

-Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения, дать представления о 

многообразии специального транспорта. Организовывать для детей прогулки, экскурсии в 

ближайшее окружение (парк, лес, магазины, улицы города) 

-Учить детей быть наблюдательными за явлениями природы. Бережно к ней относиться. 

-Закреплять знания детей о правилах поведения в общественных местах. 

-Развивать культурные навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

В курсе социально-бытовой ориентировке дефектолог активно использует сформированные у детей 

компенсаторные навыки. Формируются навыки предметно-практической деятельности. 

Большое значение имеет поэтапность формирования навыков, предусматривающая овладение 

сначала простейшими, а затем более сложными действиями. Дефектолог применяет метод 

поэтапного показа и отработки всех элементов действия с каждым ребенком. Используются также 

словесная регуляция и коррекция действий детей. Наглядный материал для занятий по социально-

бытовой ориентировке подбирается с учетом получения максимума разносторонней информации 

об изучаемых объектах или явлениях. Детей знакомят с предметами ближайшего окружения, учат 

выполнять с ними определенные действия в соответствии с назначением. 

Полученные представления расширяются и закрепляются в специально организованных 

дидактических и сюжетно-ролевых играх, на экскурсиях и в беседах. 

Большое место на специальных коррекционных занятиях по социально-бытовой ориентировке 

отводится сюжетно-ролевой игре. В играх совершенствуются предметно-практические действия, 

формируются компенсаторные способы познания окружающего мира. В ходе игр в доступной и 

занимательной форме усваиваются нормы общепринятого поведения, формируются навыками 

взаимодействия и общения со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, на специальных коррекционных занятиях по социально-бытовой ориентировке у 

детей формируется понимание своих сенсорных возможностей, адекватная самооценка, умение 

самостоятельно ориентироваться в простейших бытовых и социальных ситуациях. 

2.9.1.3. Взаимодействие учителя -  дефектолога  с воспитателем. 

Дефектолог осуществляет опережающее обучение, предварительное знакомство детей с тем, что 

будет преподнесено на занятиях воспитателем. Он готовит детей к овладению трудными видами 

деятельности, формирует алгоритм действий, показывает и обрабатывает способы зрительного, 

осязательного, слухового, бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира. 

Воспитатель закрепляет и совершенствует те способы и приемы познания окружающего мира, 

которые сформированы у детей на занятиях тифлопедагога, учит пользоваться этими способами и 

приемами в самостоятельной деятельности (игровой, учебной, бытовой) 

2.9.1.4.  Организационно-методическая работа учителя - дефектолога 



 

 

Составляющей частью деятельности дефектолога является методическая работа, в которую входят 

следующие направления: 

-посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваивают 

программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают приемами предметно¬ 

практической деятельности; 

-выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с особенностями 

развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а также с коррекционными 

программами и методиками; 

-организация и проведение семинарских занятий по той или иной проблеме, обсуждение опыта 

работы; 

-индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам воспитания и обучения 

детей, методов коррекционной работы; 

-показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с конкретными методами и приемами 

коррекционной работы; 

-пропаганда тифлопедагогических знаний (организация выставок специальной литературы с 

аннотациями и рекомендациями по использованию, демонстрация дидактических материалов). 

2.9.1.5.  Взаимодействие учителя – дефектолога  с родителями  (законными 

представителями) 

Одним из важнейших направлений работы является систематическая и целенаправленная работа с 

семьями детей с нарушениями зрения. Она включает в себя несколько направлений: 

-выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания и обучения, развития 

школьников с нарушениями зрения; 

-консультация для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, связанных с 

особенностями развития детей, трудностями в овладении определенными знаниями; 

-индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимися конкретного ребенка; 

-проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, целью 

которых является обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком, оказания ему 

действенной помощи в выполнении определенных видов деятельности; 

-выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с аннотациями 

дефектолога; 



 

 

-выставки игр и специальных пособий, которые родители могут использовать в занятиях с детьми 

дома; 

-выставки детских работ, выполненных на занятиях дефектолога; задания на дом (на выходные дни, 

на лето). 

2.9.2. Коррекционная работа с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. 

2.9.2.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся 

с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 



 

 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

2.9.2.2. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 



 

 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

2.9.2.3. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 



 

 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 

2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации 

в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

2.9.2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 



 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

2. Обследование грамматического строя языка. 



 

 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 



 

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения 

им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с 

ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с 

ТНР 



 

 

Раннее выявление детей  ОВЗ и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может 

в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии.  Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 

на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

до вербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной 

работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто? куда? откуда? понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно про-водятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает 

несколько направлений: 



 

 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений 

в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием 

и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и пер-

сонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 



 

 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладе-нию элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звукослоговых и 

звукобуквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков 

составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, 

составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять 

рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной 

мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль 

при анализе звукового состава слова. 



 

 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы 

фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 

способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. 

С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению 

навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие 

детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и 

синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звукослогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после 

согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. 

Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой 

длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звукослоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и 

двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не 

только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу 

слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе 

слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых 

трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 



 

 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, 

глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

 

2.9.3.  Направления и задачи коррекционно-развивающей работы для детей с нарушением 

зрения и ТНР. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-р «Об 

организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» в образовательной организации 

реализуются мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее - ИПРА). В качестве основного исполнителя в 

Перечне мероприятий ИПРА определяются образовательные организации. В случае получения 

организацией Перечня мероприятий ИПРА от родителя (законного представителя) инвалида 

(ребенка-инвалида) мероприятия по реализации ИПРА проводятся в рамках деятельности 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (далее – ППк ОО). ППк ОО 

разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут инвалида ребенка-инвалида) в 

соответствии с формой.  

Форма  

Индивидуальный образовательный маршрут инвалида (ребенка-инвалида) 

Утвержден на заседании ППк 

Наименование ОО 

Протокол № ___ от _________ 

Общие сведения 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Уровень образования Дошкольное образование 



 

 

Мать (Ф.И.О.)  

Отец (Ф.И.О.)  

Воспитатели (Ф.И.О.)  

Педагогические специалисты  Музыкальный руководитель: 

Инструктор по физической культуре: 

 Педагог дополнительного образования: 

Педагог-организатор: 

Специалисты Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Заключение ПМПК №_____от ______________ Программа: ОП ДО 

Срок проведения обследования в 

ПМПК 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с инвалидностью 

Заключение ПМПК № _____ От __________________ 

Программа ОП ДО 

Срок проведения повторного 

обследования в ПМПК 

 

Рекомендации ПМПК Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Предоставление услуг 

ассистента (помощника) 

 

Требования к организации 

пространства 

 

Тьюторское сопровождение 34 

Ведущий специалист  

Срок освоения программы  

Форма обучения  

Привлечение специалистов, не 

предусмотренных 

рекомендациями ПМПК 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с инвалидностью 

Педагог Задачи коррекционно-

развивающей работы 

Формы организации 

коррекционно-

развивающей работы 

Формы оценки 

результатов работы 

(динамики ребенка, 

самоанализ 

специалиста) 

Учитель-логопед    

Педагог-психолог    

                                                             

34 Тьюторское сопровождение используется при наличии рекомендации в программе реабилитации/абилитации 
ребенка-инвалида 



 

 

Учитель-дефектолог    

Взаимодействие с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

  

Родители (законные представители) ______________________________________________________ 

 

Данный документ утверждается на заседании ППкОО, в дальнейшем проводится 

регулярный мониторинг его исполнения. Руководитель образовательной организации 

осуществляет контроль за эффективностью проводимых мероприятий, с учетом срока 

действия ИПРА, а также предоставляет отчет об исполнении мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации и абилитации в ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга не 

позднее, чем за 50 дней до окончания срока действия ИПРА. 

В соответствии с п. 2.11.3 и п.3.3.4 ФГОС ДО для детей-инвалидов, не имеющих 

статуса ребенок с особыми возможностями здоровья, продолжающих обучение по 

Программе создается специально организованная развивающая предметно-пространственная 

среда. Актуальные возможности развивающей предметно-пространственной среды 

представлены на официальном сайте образовательной организации в разделе «Доступная 

среда». 

В соответствии с п.1.6, п. 2.11.3, п.3.2.7, п.3.4.4 ФГОС дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, которые описываются в реализуемых образовательной организацией 

образовательных программах, адаптированных для детей с особыми возможностями 

здоровья. 

 

2.10. Взаимодействие Образовательной организации с социумом. Взаимодействие с 

другими учреждениями, социальное окружение. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 

социальным окружением. Мероприятия, реализуемые в рамках социального партнерства 

Образовательной организации с организациями социальной сферы. Социально-активная 

деятельность нашей Образовательной организации предполагает постоянный поиск 

неординарных форм взаимодействия с социальными партнерами. Для этого в нашем детском 

саду разработан план мероприятий, реализуемые в рамках социального партнерства ОУ с 

организациями социальной сферы. Перечень мероприятий представляет конкретный вариант 

вовлечения дошкольного учреждения в систему социального партнерства, который 

предполагает использование возможностей социума Санкт-Петербурга, Василеостровского 

района для создания единой образовательной системы. 

Данные формы сотрудничества направлены на формирование социокультурного 

пространства, расширение социальных условий для успешного личностного развития 

дошкольников, вхождение их в социум, определение перспектив получения детьми 

дальнейшего образования; в их основе - межсистемная интеграция, которая помогает освоить 

современную эффективную технологию дошкольного образования, позволяющую достичь 

качественно более высоких результатов. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде 

всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного 

имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 



 

 

Таблица 25 . Виды взаимодействия с социальными партнерами 

Раздел 

деятельности 

Социальные партнеры Основные виды взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района 

Участие в районных конкурсах, 

районных играх, социальных 

акциях. 

ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

Реализация программ для 

воспитанников в соответствии с 

планом работы на год и 

заключенным договором. 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии», ГБДОУ № 

29 

Участие в районных конкурсах 

по направлению 

«Безопасность». 

Советы Ветеранов Муниципальных 

образований Василеостровского района 

Волонтерские акции, 

совместные социальные 

проекты, социальные акции 

СПб ГБУ социального обслуживания 

населения «Комплексный центр 

Василеостровского района», СПб ГБУ 

социального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Василеостровского района», СПб ГБУ 

социального обслуживания 

населения «Социально-реабилитационный 

Центр для несовершеннолетних «Дом 

милосердия» 

Волонтерские акции, 

совместные проекты. 

ОНД, ГИБДД Организация встреч с 

профессионалами, совместные 

проекты 

Школы района Социализация детей 5-7 лет: 

экскурсии, совместные 

проекты. 

Познавательное 

развитие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района 

Участие в районных конкурсах, 

районных играх, социальных 

акциях. 

Участие в работе районного 

профориентационного портала 

«Выбери свое будущее» 

ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров" Участие в районных конкурсах 

Общественные экологические организации 

города 

Социальные экологические 

акции. 

Речевое развитие ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района 

Участие в районных конкурсах, 

районных играх. 

ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, творческая 

группа учителей-логопедов и учителей-

дефектологов Василеостровского района 

Проведение диагностики 

речевого развития в рамках 

районного мониторинга  

Детские библиотеки Василеостровского 

района 

Участие в совместных проектах 

и конкурсах, встречи с 

интересными людьми. 

Художественно- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно- Участие в районных конкурсах, 



 

 

эстетическое 
развитие 

методический центр» Василеостровского 
района 

районных играх. 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии», ГБУ ДО 

ЦТР и ГО «На Васильевском», ГБУ ДО 

ДЮТЦ "Васильевский остров" 

Участие в районных конкурсах, 

концерты, встречи с 

интересными людьми. 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

музыкальная школа № 11» 

 

Совместные проекты, концерты, 

встречи с интересными людьми. 

Физическое 

развитие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района 

Участие в районных конкурсах, 

районных играх. 

ГБУ СШОР Василеостровского района Участие в районных 

соревнованиях 

Детские отделения городских поликлиник Оздоровительная работа и 

профилактическая медицинская 

деятельность в соответствии с 

договором о сотрудничестве. 

СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов 

спорта «Динамо Санкт-Петербург» 

Участие в городских районных 

соревнованиях. 

Работа с 

родителями 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района 

Участие в работе сайта 

районного дистанционного 

консультационного сайта для 

родителей КЦВО.рф 

(дистанционная поддержка 

реализуемой Программы для 

родителей). 

отдел образования администрации 

Василеостровского района 

Информирование родителей 

посредством новостной ленты 

портала отдела образования 

администрации 

Василеостровского района 

ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

Проведение мероприятий для 

родителей, в том числе 

консультационной работы в 

соответствии с договором о 

сотрудничестве. 

Методическое 

сопровождение 

Программы 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района 

Консультирование творческой 

группы разработчиков 

Программы. 

Предоставление доступа к 

районной Базе знаний по 

программам дошкольного 

образования: https://opdo-

fgosdo.ru/ 

Участие в работе районных 

творческих групп. 

Проведение профессиональной 

экспертизы в рамках оценки 

качества образования по 

показателю оценка качества 

реализуемой образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

https://opdo-fgosdo.ru/
https://opdo-fgosdo.ru/


 

 

 

2.11.  Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. Планирование образовательной деятельности. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование 

образовательного процесса. Планирование образовательной деятельности образовательной 

организации осуществляется поэтапно и последовательно. Педагогическим советом 

образовательной организации были выбраны парциальные программы, методические 

материалы для планирования части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Для уточнения расписания образовательной деятельности, содержания образования и 

режима работы учреждения составляется календарный учебный график и учебный план на 

текущий учебный год. 

Педагоги образовательной организации разрабатывают в соответствии с Программой 

свою рабочую программу на учебный год – в соответствии с возрастом и направленностью 

закрепленной за педагогом группы. Разработка рабочей программы ведется педагогом в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога. Для каждого возраста педагог 

разрабатывает отдельную рабочую программу на учебный год. Рабочие программы педагогов 

рассматриваются и принимаются Педагогическим советом Образовательной организации до 

начала учебного года. Два воспитателя, закрепленные за одной группой, разрабатывают одну 

рабочую программу. Каждый педагог образовательной организации несет персональную 

ответственность за выполнение рабочей программы и Программы в закрепленных за ним 

группах.  

Для планирования воспитательной разрабатывается приложение: Рабочая программа 

воспитания, включающая в себя Календарный план воспитательной работы на учебный год, 

на основе которого педагогами разрабатываются календарные планы воспитательной работы 

на учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарное 

планирование, в котором конкретизируется образовательная деятельность с детьми в течение 

дня и недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием рабочей программы. 

Календарное планирование оформляется в соответствии с требованиями Положения о 

календарно-тематическом планировании. Таким образом, реализация рабочей программы 

педагогом находит отражение в ежедневном календарно-тематическом планировании в 

течение года. Индивидуальная работа с детьми планируется на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Результативность освоения детьми образовательных областей Программы отражена в 

мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при изменении 

действующего законодательства, неудовлетворительных результатах оценки качества и 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, 

рекомендациях контролирующих и методических органов, на основании решения 

Педагогического совета образовательной организации и приказа руководителя 

образовательной организации. 

Таблица 26 Модель организации образовательного процесса  

Организация образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей - предполагает 

свободную деятельность                 воспитанников в условиях 

Взаимодействи

е с 



 

 

детей и 

взрослого - 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

РППС и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать                         со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное  решение ребенком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности с взрослым. 

семьей - 

Педагогическо

е 

просвещение 

родителей, 

обмен 

опытом. 

1. Занятия 

2. Образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

3. Индивидуальная 

работа с детьми 



Совместная деятельность строится на: 

 субъективной позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом общении взрослого детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитания организованности и дисциплинированности. Образовательная 

деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулке, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 

2.12.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: 
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей (законных представителей) в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными                                       

методиками. 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности. 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в образовательной организации; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 
родителей (законных представителей) и педагогов. 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по                                               

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров. 

 составление планов оздоровления. 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 



 
 
 

 

 

4. Профилактическое направление35 

 проведение обследований и выявление патологий. 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний. 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

 дегельминтизация. 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

Рациональный режим: гигиенические условия, дневной сон, воспитание культурно-

гигиенических навыков, ежедневные прогулки, соблюдение требований безопасности (охраны 

труда). 

Питание: соблюдение 10-дневнего цикличного меню, требований Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения". 

Профилактика: медицинский осмотр, использование рециркуляторов, кварцевание, 

витаминизация. 

Закаливание: воздушные ванны, босохождение, коррегирующие дорожки, обтирание. 

Двигательная активность: гимнастики (утренняя, бодрящая, дыхательная, зрительная и пр.), 

подвижные игры, физкультурные досуги, физкультурные и музыкальные занятия, спортивные 

праздники, соревнования, физкультминутки. 

Мониторинг: посещаемости и заболеваемости, физического развития, адаптации. 

Применение здоровьесберегающих технологий: ТИС 36 , ритмика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, пальчиковые гимнастики, психологические тренинги, 

релаксация. 

Дни здоровья: праздничные событийные мероприятия для детей и родителей (законных 

представителей). 

Проекты здоровьесберегающей направленности. 

Социальные акции здоровьесберегающей направленности. 

2.13. Система психолого–педагогического сопровождения 

Сопровождение -это система профессиональной деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на 
каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение следует понимать, как взаимодействие ребенка и 

взрослого в практической деятельности, направленной на развитие. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию 

следующих принципов: 

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его 

жизненного пути. 

 Сопровождение опирается на психические личностные достижения, которые реально есть 

                                                             

35 Проводится совместно со специалистами обслуживающей детской поликлиники. 
36  ТИС – методика Д.Н. Рыбакова с использованием специализированного оборудования – тренажерно-

информационной системы. 



 
 
 

 

 

у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая среда не несет в себе 

влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира 

самого ребенка. 

 Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно 

строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать 

личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

В основе психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста лежат 

психологические особенности детей на каждом возрастном этапе развития, кризисные периоды, 

а также психологические новообразования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 

 выявление первичных возможностей развития; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психолого- педагогической 

культуры) детей, родителей, педагогов. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика – это одно из основных направлений деятельности, которое позволяет 

предупредить возникновение тех или иных проблем; 

 диагностика; 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа; 

 коррекционная работа; 

 психологическое просвещение и образование. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется педагогом-психологом Образовательной 

организации (закрепленным по договору о сотрудничестве, педагогом-психологом ГБУ ДПО 

ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга). 

Содержание работы педагога-психолога Образовательной организации планируется ежегодно в 

рабочей программе педагога-психолога. 

При заключении договора о сотрудничестве с ГБУ ДПО ЦППМСП Василеостровского района 

Санкт-Петербурга Образовательная организация ежегодно планирует психолого-педагогическое 

сопровождение, исходя из перечня услуг ГБУ ДПО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Таблица 27 Диагностические обследования 

 Тема Контингент / 

длительность 

По итогам обследования 

1 Диагностика нервно-

психического развития 

детей 3-5 лет 

воспитанники ДОУ: 

30 мин - 

индивидуально 

индивидуальные консультации для 

родителей -15 мин, 

для воспитателей-1 час 

2 Диагностика нервно-

психического развития 

детей 6-7 лет 

воспитанники ДОУ: 

40 мин – 

индивидуально 

и 40 мин - группа 

индивидуальные консультации для 

родителей -20 мин, 

для воспитателей -1 час 

3 Исследование социально-

психологического климата 

педколлектива 

воспитатели/педагоги: 

2-3 часа 

обсуждение результатов 

диагностики 



 
 
 

 

 

Таблица 28 Лекции/ семинары для воспитателей 

№ п/п Тема длительность/час 

1 Детская агрессивность (семинар) 1,5 

2 Здоровьесберегающие технологии на работе и дома: Мудрое 

движение - образовательная кинезиология 

1-1,5 

3 Кризисы детского возраста 1-1,5 

4 Мальчики и девочки: кто они? 1-1,5 

5 О чем говорит детский рисунок 1-1,5 

6 Особенности психоэмоционального развития детей от 3 до 7 лет 1-1,5 

7 Профилактика профессионального выгорания (3 части по 3 часа: 

теория, практика, элементы релакса. Возможно выборочное 

проведение отдельных тем из программы -см. сайт) - семинар 

3-9 

8 Развитие речи детей 4,5,6 лет 1-1,5 

9 Семья группы риска. Алгоритм работы (информационный семинар) 1-1,5 

10 Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), 

взаимоотношения воспитателя/ педагога с гиперактивным ребёнком 

1-1,5 

11 Социализация детей дошкольного возраста 1,5 

12 Ребенок и развод родителей. Консультация психолога (беседа-

консультация) 

1,5 

13 Последствия психологической травмы у детей. Что важно знать 

взрослым (беседа-консультация) 

1,5 

14 Профилактика нарушений поведения детей старшего дошкольного 

возраста: план воспитательных действий (семинар) 

3 

15 Групповые тематические консультации педагога-психолога по 

вопросам развития и воспитания дошкольников 

1,5 

16 Детские страхи 1,5 

17 Современные представления о взаимосвязи ручной и речевой 

моторики дошкольников, практические приемы развития речи через 

игру с пальчиками 

1,5 

Таблица 29 Лекции и групповые консультации для родителей 

 Тема длительность/час 

1 Адаптация детей младшего возраста к условиям ДОУ 1-1,5 

2 Вопросы по подготовке к обучению в школе 1-1,5 

3 Воспитание ребёнка или сценарий жизни 1-1,5 

4 Искусство наказывать и поощрять 1-1,5 

5 Как найти с ребенком общий язык 1-1,5 

6 Конфликты. Культура отношений в семье 1-1,5 

7 Мальчики и девочки: кто они? 1-1,5 

8 Одаренный ребенок: как развить таланты малыша 1-1,5 

9 Особенности психоэмоционального развития детей (3-7 лет) 1-1,5 

10 Ответственность родителей за воспитание и развитие детей (семейный 

кодекс) 

1-1,5 

11 Социализация детей дошкольного возраста 1-1,5 

12 Территория детства (профилактика жестокого обращения с детьми) 1-1,5 

13 Ребенок и развод родителей. Консультация психолога (беседа-

консультация) 

1,5 



 
 
 

 

 

14 Последствия психологической травмы у детей. Что важно знать 

взрослым (беседа-консультация) 

1,5 

15 Групповые тематические консультации педагога-психолога по 

вопросам развития и воспитания дошкольников 

1,5 

16 Грани переживания: родительская тревожность за детей 1,5 

17 Кибер-дети: первые шаги в интернете 1,5 

Таблица 30 Групповые занятия на базе образовательной организации 

Название программы Возраст Кол-во 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Примечание 

«Лабиринт», формирование 

элементарной правовой 

грамотности 

5-7 лет 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

8 1 -2 раза группа 

делится 

пополам 

«ПАВлин», профилактика 

зависимого поведения, 

формирование культуры здоровья 

5-7 лет 

(старшая, 

подготовительная 

группа) 

24 1 раз (по 2 

занятия) 

группа 

делится 

пополам 

«Теремок», формирование 

коммуникативной толерантности 

и позитивных нравственно-

этических установок 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

20 1 раз (по 2 

занятия) 

группа 

делится 

пополам 

«Растим патриотов», развитие 

языковой культуры детей 

посредством гражданско-

патриотического воспитания 

(логопедическая) 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

28 1 раз (по 2 

занятия) 

группа 

делится 

пополам 

«Чувствую.Думаю.Действую», 

развитие социально-

эмоционального интеллекта 

дошкольников 

5-7 лет (старшая, 

подготовительная 

группа) 

20 1 раз группа 

делится 

пополам 

Районное творческое мероприятие 

– профориентационная викторина 

«Мир профессий и дошкольник» 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) февраль 

1     

 

  

http://pms-centr.spb.ru/programmy/365-labirint
http://pms-centr.spb.ru/programmy/80-pavlin
http://pms-centr.spb.ru/programmy/111-teremok
http://pms-centr.spb.ru/programmy/366-rastim-patriotov
http://pms-centr.spb.ru/programmy/623-programma-chuvstvuyu-dumayu-dejstvuyu


 
 
 

 

 

2.14 Рабочая программа воспитания 

2.14.1 Пояснительная записка 

«1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде37. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России38. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России39. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

                                                             

37 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
38 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
39 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



 
 
 

 

 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

образовательной организации» [ФОП, 29.1] 

 

2.11.2 Целевой раздел Программы воспитания 

2.11.2.1 Цели и задачи воспитания 

«Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами» [ФАОП, 49.1.1]. 

«Общие задачи воспитания в ДОО: 

4) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

5) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

6) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

7) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей» [ФОП, 49.1.1]. 

2.11.2.2 Направления воспитания 

«Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 
ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 



 
 
 

 

 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом)»  

 

«Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 
к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах»  

 

«Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить 

в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения» [ 

 

«Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 
стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 



 
 
 

 

 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека»  

 

«Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 
отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека»  

 

«Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия»  

 

«Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 
ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса»  

2.11.2.3 Целевые ориентиры воспитания 

1) «Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 
ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей» [ФОП, 29.2.3]. 

 

 



 
 
 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам)  

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной 

и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы  

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 



 
 
 

 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 



 
 
 

 

 

 

2.14.3 Содержательный раздел Программы воспитания 

2.14.3.1 Уклад образовательной организации 
«Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательной организации, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад образовательной организации – это её необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей образовательной организации, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения образовательной организации»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основные характеристики уклада. 

А) Цель и смысл деятельности образовательной организации, ее миссия: "Мы 

сопровождаем ребенка в прекрасном мире детства, развиваем лучшее, помогаем бороться с 

трудностями, играем и удивляем, дарим вам спокойствие и воспитываем семейные ценности"; 

Б) Принципы жизни и воспитания в образовательной организации: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного         отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности Санкт-Петербурга; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

В). Образ образовательной организации, её особенности, символика, внешний имидж. 



 
 
 

 

 

Образовательная организация является современным образовательным учреждением, 

воплощающем в себе сочетание петербургской образовательной культуры и новейшие 

достижений в области педагогического знания.  

 

Г). Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам 

и партнерам образовательной организации (см. таблицу описания уклада) 

 

Д). Ключевые правила образовательной организации сформулированы в правилах 

внутреннего трудового распорядка и правилах внутреннего распорядка воспитанников. 

 

Е). Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в образовательной организации (см. 

таблицу описания уклада); ритуал поднятия флага описан в локальном нормативном акте. 

 

Ж). Особенности РППС, отражающие образ и ценности образовательной организации (см. 

таблицу описания уклада). 

Таблица 31 Описание уклада образовательной организации 

Базовы

е 

ценнос

ти 

ценности 

Родины и 

природы; 

 

ценности 

жизни, 

милосердия, 

добра; 

ценности 

человека, 

дружбы, 

семьи; 

ценности 

знания; 

 

ценности 

здоровья; 

 

ценности 

труда; 

 

ценности 

культуры 

и 

красоты. 

 

Инстру

ментал

ьные 

ценнос

ти 

Ответственн

ость 

Эмпатия Готовность 

помочь 

Любознател

ьность 

Самоконтро

ль 

Трудолю

бие 

Эстетизм 

Правил

а и 

нормы 

Программа 

развития. 

Проекты, 

посвященны

е 

патриотичес

кому 

воспитанию, 

экологическ

ому 

воспитанию. 

Программа 

развития, 

проекты, 

посвященны

е 

волонтерско

й 

деятельност

и 

Устав ОО, 

Положение 

о совете 

родителей 

(законных 

представите

лей). 

Программа 

развития, 

проекты по 

индивидуал

изации 

образования 

и работе с 

одаренными 

детьми. 

Положение 

о 

взаимодейст

Устав ОО, 

Программа 

развития, 

проекты, 

посвященны

е 

петербургов

едению. 

Положение 

об 

использован

ии и 

совершенст

вовании 

методов 

обучения и 

воспитания, 

образовател

ьных 

Устав ОО 

Программа 

развития, 

проекты 

посвященны

е 

здоровьесбе

режению.  

Положение 

о службе 

здоровья, 

программы 

здоровьесбе

режения в 

годовом 

плане. 

 

Коллект

ивный 

договор. 

Нормати

вы 

охраны 

труда 

Програм

ма 

развития

, 

проекты 

по 

кадровой 

работе. 

Програм

ма 

развития, 

проекты, 

посвящен

ные 

петербур

говедени

ю, 

этнопеда

гогике. 



 
 
 

 

 

вии с 

семьями 

воспитанник

ов. 

технологий, 

электронног

о обучения. 

Положение 

об 

организации 

методическо

й работы. 

Нормативы 

санитарного 

законодател

ьства. 

Традиц

ии и 

ритуал

ы 

Патриотиче

ские 

праздники, 

проекты и 

социальные 

акции. 

Волонтерск

ие практики. 

Издание 

электронног

о 

дошкольног

о журнала 

«Солнечные 

зайчики 

ВО» 

Участия в 

районных 

социальных 

акциях, 

участие в 

волонтерски

х проектах и 

сотрудничес

тво с 

волонтерски

ми 

организация

ми. 

Утренний 

круг 

Вечерний 

круг 

Детско-

родительски

е проекты 

Семейные 

конкурсы и 

соревновани

я 

Издание 

электронног

о 

дошкольног

о журнала 

«Солнечные 

зайчики 

ВО» 

Участие в 

работе 

районного 

дистанцион

ного 

консультаци

онного 

центра 

«Детский 

сад – 

онлайн» 

Празднован

ие дня 

знаний. 

Участие в 

районных 

праздниках 

и 

социальных 

акциях, 

посвященны

х дню 

науки, дню 

родного 

языка, 

юбилеям 

знаменитых 

ученых, дню 

библиотек, 

детским 

олимпиадам 

и районным 

играм по 

математике, 

петербургов

едению, 

естествозна

нию. 

Проведение 

дней 

здоровья, 

совместных 

выездов на 

природу. 

Участие в 

городских и 

районных 

спортивных 

соревновани

ях для 

педагогов, 

семей и 

воспитанник

ов. 

Участие в 

работе МО 

по 

здоровьесбе

режению. 

Издание 

электронног

о 

дошкольног

о журнала 

«Солнечные 

зайчики 

ВО» 

 

Работа 

профсою

зного 

комитета 

организа

ции. 

Участие 

в дне 

благоуст

ройства. 

Участие 

в работе 

районног

о 

портала 

«Выбери 

свое 

будущее

». 

Проведе

ние дней 

встреч с 

професс

ионалам

и. 

Издание 

электрон

ного 

дошколь

ного 

журнала 

«Солнеч

ные 

зайчики 

ВО» 

 

 

Эстетиче

ская 

среда 

детского 

сада. 

Участие 

социальн

ых 

акциях, 

районны

х играх и 

конкурса

х 

художест

венно-

эстетичес

кое 

направле

нности, 

мероприя

тиях 

творческ

их групп 

«Этника»

, 

«Музыка

льных 

руководи

телей» и 

«Петербу

рговеден

ие». 



 
 
 

 

 

Систем

а 

отноше

ний в 

разных 

общнос

тях 

Регламентир

ованная 

коммуникац

ия 

Регулярное 

взаимодейст

вие 

Регулярное 

взаимодейст

вие 

Регламентир

ованная 

коммуникац

ия 

Регламентир

ованная 

коммуникац

ия 

Регламен

тированн

ая 

коммуни

кация 

Регулярн

ое 

взаимоде

йствие 

Характ

ер 

воспита

тельны

х 

процес

сов 

Демократический, творческий, направленный на позитивную социализацию личности в 

образовательной среде 

Предме

тно-

простра

нствен

ная 

среда 

Школьный 

музей 

Мини-музей 

по 

патриотичес

кому 

воспитанию 

Центр 

правового 

воспитания 

в группе 

Кабинет 

петербургов

едения 

Экологическ

ий кабинет 

Памятная 

доска 

Историческ

ое здание 

детского 

сада 

Экологическ

ие тропы на 

участке 

детского 

сада 

Зимний сад 

Информаци

онные 

стенды, 

посвященны

е 

волонтерско

й 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организации

, 

благодарнос

ти за 

участие в 

волонтерски

х движениях 

в РППС, 

памятные 

знаки 

участника 

волонтерски

х проектов 

Поздравител

ьные стенды 

детей-

имениннико

в группы 

Уголки 

эмоций и 

социально-

культурные 

центры 

групп 

Центры 

правового 

воспитания 

в группе 

Фотоальбом

ы 

совместных 

мероприяти

й и 

праздничны

х событий 

Материалы 

детско-

родительски

х проектов 

Мини-музеи 

и книжные 

уголки, 

использующ

ие семейные 

Библиотеки 

/ книжные 

уголки 

/литературн

ые центры 

Уголки/цент

ры науки и 

естествозна

ния 

Материалы 

проектов 

познаватель

ной 

направленно

сти 

Награды 

участников 

районных 

познаватель

ных игр, 

олимпиад, 

конкурсов 

Тематическ

ие выставки, 

посвященны

е 

знаменитым 

ученым, 

изобретател

ям, 

путешестве

Медицински

й кабинет,  

Уголок 

двигательно

й 

активности / 

физкультурн

ый уголок 

группы 

Информаци

онные 

стенды по 

здоровьесбе

режению 

Бассейн 

Информаци

онные 

стенды о 

правильном 

питании 

Вещественн

ые 

доказательст

ва 

достижений 

спортсменов 

детского 

сада (значки 

ГТО, кубки, 

дипломы и 

Теплица 

Уголки 

дежурств

а 

Материа

лы для 

сюжетно

-ролевых 

игр 

професс

ионально

й 

направле

нности 

Комната 

отдыха 

сотрудни

ков 

Информа

ционный 

стенд 

профсою

за 

Информа

ционный 

стенды 

по 

охране 

труда 

 

Изостуди

я 

Театраль

ная 

студия 

Коллекци

и 

этническ

их кукол, 

предмето

в 

народног

о быта и 

декорати

вно-

прикладн

ого 

искусств

а 

Мини-

музей 

Выставоч

ный 

центр 

детского 

сада 

Музей 

«русская 

изба» 

Кабинет 



 
 
 

 

 

Зооуголок 

Теплица 

Зона 

раздельного 

сбора 

мусора 

коллекции 

 

нникам 

Мини-музеи 

в рамках 

образовател

ьной 

области 

«Познание» 

грамоты). петербур

говедени

я, 

уголки/ц

ентры 

петербур

говедени

я в 

группах 

Персонал

ьные 

выставки 

воспитан

ников 

 

 

 

З). Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда образовательной 

организации (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности). 

В связи со спецификой особенностей социального окружения востребованными 

оказываются проекты, направленные на:  

патриотическое воспитание (формирование у детей патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; развитие краеведческой 

деятельности), 

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей;  

(развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных);  

на приобщение детей к культурному наследию (эффективное использование уникального 

российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и мультипликационного (с 5 лет); 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

приобщение дошкольников к детским классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;  

развитие музейной и театральной педагогики;  

создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества северо-западного региона. 



 
 
 

 

 

2.14.3.2 Воспитывающая среда образовательной организации 

«Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность»  

Воспитывающая среда включает : 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе включают в себя ознакомление дошкольников с лучшими образцами 

(примерами) проявлений эмоционально-ценностного отношения людей к окружающему миру, 

другим людям, себе в художественной литературе, искусстве, рассказах значимых взрослых, 

беседах с профессионалами в разных областях знаний, педагогами, психологических тренингах 

и культурных практиках, участие в традициях города и семьи;  

 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества: участие в социальных и 

волонтерских проектах и социальных акциях района и города; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия 

в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество: межгрупповые и районные проекты, социальные акции, творческие конкурсы. 

2.14.3.3 Общности образовательной организации 

«Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемой всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

В образовательной организации выделяют следующие общности: педагог-дети, родители 

(законные представители) – ребенок (дети), педагог-родители (законные представители). 

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками образовательного 

учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу рабочей программы 

воспитания. Инструментом единства профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 



 
 
 

 

 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников образовательного 

учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в образовательном учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в образовательном учреждении. Совместное 

обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка позволит выявить и в 

дальнейшем создать условия, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, взрослых 

членов семей и дошкольников. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Таблица 32 Описание общностей  

Общности Ценности и цели Особенности 

организации, роль в 

воспитании детей 

Особенности 

обеспечения 

возможностей 

разновозрастного 

взаимодействия детей 

Профессиональное 

сообщество 

Ценности: Родина, 

природа, жизнь, 

милосердие, добро, 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество, 

познание, здоровье, 

труд, культура и 

красота. 

Цель: трансляция 

государственных 

приоритетов в области 

Особенности 

организации: работа 

осуществляется в 

соответствии с 

рабочей программой 

воспитания и 

календарным планом 

воспитательной 

работы, 

составленными на 

основе Федеральной 

программы 

Функционирование 

разновозрастных 

групп в летний 

оздоровительный 

период. 

Участие в проектах, 

предусматривающих 

разновозрастное 

взаимодействие. 

Использование 

потенциала 

организаций 



 
 
 

 

 

политики воспитания, 

передача 

подрастающему 

поколению ценностей, 

определяемых в 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

действующем 

законодательстве. 

воспитания и 

Федерального 

календарного плана 

воспитательной 

работы. 

 

Роли в воспитании 

детей: «воспитатель», 

«друг», «тренер». 

культуры, спорта и 

образования, с 

которыми заключены 

договоры для 

реализации 

разновозрастного 

взаимодействия детей 

с учетом ограничений, 

накладываемых 

действующим 

санитарным 

законодательством. 

Профессионально-

родительское 

сообщество 

Ценности: Семья, 

жизнь, здоровье, 

красота, труд, добро, 

культура, природа, 

познание 

Цель: передача 

семейных ценностей и 

традиций 

подрастающему 

поколению. 

Особенности 

организации: работа 

осуществляется в 

соответствии с 

Положением о 

взаимодействии с 

семьями 

(обучающихся) 

воспитанников и 

планом работы 

образовательной 

организации на 

учебный год, с учетом 

укладов семей 

(обучающихся) 

воспитанников. 

Организация может 

быть 

регламентирована 

положениями о 

творческих группах, 

конкурсах, 

соревнований и 

других мероприятий, 

при условии участия 

представителей 

сообщества в данных 

формах активности. 

Роль в воспитании 

детей: «родитель», 

«менеджер», 

«тренер», «друг». 

Проведение 

совместных 

мероприятий с 

участием 

многодетных семей, 

работа семейных 

родительских клубов, 

советов отцов, 

участие в творческих 

районных проектах 

(например, в проектах 

творческой группы 

«Детская 

журналистика», 

«Волейбольные 

старты» и других). 

Детско-взрослая 

общность 

Ценности: жизнь, 

милосердие, добро, 

Особенности 

организации: 

Участие в совместных 

творческих проектах, 



 
 
 

 

 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество, труд 

Цель: социальное 

воспитание в 

ситуациях 

непосредственного 

общения. 

неформальное 

общение, может быть 

регламентировано 

положением о 

мероприятиях 

(акциях, конкурсах, 

проектах), в которых 

детско-взрослая 

общность принимает 

участие. 

Роль в воспитании 

детей: «друг», 

«товарищ», 

«партнер». 

районных играх, 

социальных акциях, 

волонтерских 

проектах. 

 



Таблица 33 Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи воспитания в рамках 

образовательной области 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и 

вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», устремленного 

в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, 

а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию 

народов России. 

• воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну). 

Познавательное 

развитие 



 
 
 

 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи воспитания в рамках 

образовательной области 

Образовательные 

области 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностно-смысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 
культурно-историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране. 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 
представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие, сотрудничество, 

умение 

соблюдать правила, активную 

личностную позицию. 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и 

заботы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



 
 
 

 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи воспитания в рамках 

образовательной области 

Образовательные 

области 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

другими людьми 

 

принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 
поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

• Воспитывать уважение к людям 

– представителям разных народов 

России независимо от их 

этнической принадлежности. 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения. 

Речевое развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны. 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны, 

способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре. 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

Физическое 

развитие 



 
 
 

 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи воспитания в рамках 

образовательной области 

Образовательные 

области 

и правилами. 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи. 

• Формировать способность 

бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями). 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



 
 
 

 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи воспитания в рамках 

образовательной области 

Образовательные 

области 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка. 
• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми. 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддерживать 

готовность детей к творческой 

самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

   • Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое развитие 



 
 

 

2.14.3.4 Формы совместной деятельности в образовательной организации 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

«Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО»  

Описание видов и форм деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной 

работы: 

 Совет родителей (законных представителей), участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 семейные (родительские) клубы и клубы выходного дня, предоставляющие 
родителям, педагогам и детям площадку для совместного обсуждения проблем 

воспитания; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать онлайн или 
оффлайн занятия и праздничные события для получения представления о ходе 

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общеучрежденческие и групповые родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем воспитания дошкольников; 

 родительский всеобуч (педагогические лектории, мастер-классы, круглые столы 
и родительские конференции), на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных педагогов-психологов, врачей и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 официальная социальная группа образовательной организации, в которой 
обсуждаются интересующие родителей вопросы воспитания, а также осуществляются 

виртуальные консультации специалистов и педагогов.    

2) События образовательной организации. 

«Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком»  

2.14.3.5 Описание событий образовательной организации  

Проекты воспитательной направленности. 

а) Длительные проекты – 1 месяц: 

Инвариантная часть проводится в соответствии с Практическим руководством 

«Воспитателю о воспитании». 

Сентябрь: ценность месяца — «Познание». Проект месяца — «Энциклопедия почемучек». 



 

  

Октябрь: ценность месяца — «Труд». Проект месяца — выставка рукотворных открыток 

«Бабушкам и дедушкам «спасибо» говорим». 

Ноябрь: ценность месяца — «Семья». Проект месяца — «Сундучок семейных игр» 

Декабрь: ценность месяца — «Красота». Проект месяца — фотоколлаж «Красота вокруг 

нас». 

Январь: ценность месяца — «Здоровье». Проект месяца — фестиваль «Зимние забавы». 

Февраль: ценность месяца — «Дружба». Проект месяца — игровой макет 

«Пластилиновый город» 

Март: ценность месяца — «Человек». Проект месяца — спектакль-инсценировка 

«Поиграем в сказку». 

Апрель: ценность месяца — «Природа». Проект месяца — выставка детских творческих 

работ «Сохраним красоту первоцветов» 

Май: ценность месяца — «Родина». Проект месяца — самодельная настольная игра «С 

чего начинается Родина». 

 

б) Таблица 34 Мини-проекты, районные праздники и социальные акции от 1 недели до 1 

дня 

Тематика мини-проекта 2-3 

лет 

3-4 

лет 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

День знаний (ценность 

«Познание») 

нет нет нет да да 

Международный день 

распространения грамотности 

(ценность «Познание») 

нет нет да да да 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

(ценность «Труд») 

да да да да да 

Международный день музыки 

(ценность «Культура») 

да да да да да 

День защиты животных (ценность 

«Природа», «Милосердие») 

да да да да да 

День учителя (ценность «Труд») нет нет нет нет да 

День отца в России (ценность 

«Семья») 

да да да да да 

День матери в России (ценность 

«Семья») 

да да да да да 

День Государственного герба 

Российской Федерации (ценность 

«Родина») 

нет нет нет да да 

Международный день художника 

(ценности «Культура», 

«Красота») 

нет нет да да да 

День Конституции Российской 

Федерации (ценности «Родина», 

«Добро») 

нет нет нет да да 

День российской науки (ценность нет нет да да да 



 

  

«Познание») 

Международный день родного 

языка (ценности «Родина», 

«Культура», «Красота») 

нет да да да да 

Всемирный день театра (ценности 

«Культура», «Красота») 

да да да да да 

Праздник Весны и труда 

(ценности «Природа» и «Труд») 

нет да да да да 

День детских общественных 

организаций России (ценности 

«Дружба», «Сотрудничество») 

нет нет нет да да 

День славянской письменности и 

культуры (ценности «Родина», 

«Культура», «Красота») 

нет нет да да да 

День защиты детей (ценности 

«Человек», «Дружба», 

«Здоровье») 

нет да да да да 

День русского языка (ценности 

«Родина», «Культура», 

«Красота») 

нет нет нет да да 

День России (ценность «Родина») да да да да да 

День семьи, любви и верности 

(ценность «Семья») 

да да да да да 

День физкультурника (ценность 

«Здоровье») 

нет да да да да 

День Государственного флага 

Российской Федерации (ценность 

«Родина») 

нет да да да да 

День российского кино (ценность 

«Культура») 

нет нет нет да да 

 

В) Праздники: 

Тема праздника 2-3 

лет 

3-4 

лет 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

Осенины (ценности «Культура», 

«Красота», «Природа») / День 

народного единства (ценности 

«Родина», «Природа») 

нет да да да да 

Новый год (ценность «Красота») да да да да да 

День снятия блокады Ленинграда 

(ценность «Родина») 

нет нет нет да да 

День защитника Отечества 

(ценность «Родина») 

нет нет да да да 

Международный женский день 

(ценность «Семья») 

нет да да да да 



 

  

День космонавтики (ценность 

«Родина», «Познание», 

«Человек») 

нет нет нет да да 

День Победы (ценность 

«Родина») 

нет нет нет да да 

Выпускной бал (ценность 

«Красота») 

нет нет нет нет да 

 

Г) Памятные события: 

Тема памятного события 2-3 

лет 

3-4 

лет 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом (ценность 

«Родина», «Жизнь», «Человек») 

нет нет нет нет да 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

(ценность «Родина», «Жизнь», 

«Человек») 

нет нет нет нет да 

День неизвестного солдата 

(ценность «Родина») 

нет нет нет да да 

День Героев Отечества (ценность 

«Родина») 

нет нет нет да да 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста (ценность 

«Родина») 

нет нет нет нет да 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(ценность «Родина») 

нет нет нет нет да 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (ценность 

«Родина») 

нет нет нет да да 

День воссоединения Крыма с 

Россией (ценность «Родина») 

нет да да да да 

День космонавтики (ценность 

«Родина», «Познание», 

«Человек») 

нет да да нет нет 

День памяти и скорби (ценность нет нет нет да да 



 

  

«Родина») 

 

Д) Общие дела: 

Тематика общих дел 1,5-2 лет 2-3 

лет 

3-4 

лет 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

Благотворительная акция к 

Международному дню пожилых 

людей (ценности «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро»). 

нет нет да да да да 

Осенний месячник 

благоустройства (ценность 

«Труд») 

нет нет да да да да 

Благотворительная акция к 

Международному дню инвалидов 

(ценности «Милосердие», 

«Добро») 

нет нет нет да да да 

Благотворительная акция к Дню 

добровольца (волонтера) в России 

(ценности «Милосердие», 

«Добро») 

нет нет нет да да да 

Возложение цветов, минута 

молчания (День снятия блокады 

Ленинграда) (ценность «Родина») 

нет нет нет да да да 

Весенний месячник 

благоустройства (ценность 

«Труд») 

нет нет да да да да 

 

Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка): 

Утренний круг – это ритмически организованная, эмоционально и сенсорно наполненная 

играми, направленная на стимуляцию активного участия ребенка в общей игре, на 

развитие его коммуникативных возможностей часть режимного момента, проводимого в 

определенное время. Это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. Утренний круг применяется в воспитательной работе при 

формировании всех типов ценностей, как этап планирования и настроя на предстоящие 

события. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Прогулка. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

формирования ценности «здоровья». Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среду, особенно 



 

  

к простудным заболеваниям. Прогулка способствует формированию ценности «Человек» 

в процессе практического познания ребенком возможностей своего организма. На 

прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, смелыми, выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается мышечный тонус. 

Прогулка способствует воспитанию ценностей «Познание», «Труд» и «Природа». Во 

время пребывания на участке или на улице дети получают много новых впечатлений и 

знаний об окружающем: о труде взрослых, о транспорте и т.д. Из наблюдений они узнают 

об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными 

явлениями, устанавливают элементарную зависимость. 

Прогулки дают возможность решать задачи патриотического, духовно-нравственного и 

социального воспитания. Воспитатель знакомит детей с родным городом, его 

достопримечательностями и праздниками, с трудом взрослых, которые озеленяют улицы, 

строят красивые дома, асфальтируют дороги. При этом подчеркивается коллективный 

характер труда и его. У детей воспитывается трудолюбие, любовь и бережное отношение 

к природе, интерес к городским событиям.  

Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее): режимные моменты 

занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Развивающее 

общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, 

как одевание, прием пищи, мытье рук и так далее, позволяет много узнать и обладает 

воспитательным потенциалом. Дежурство воспитывает ценность «Труд», одевание, 

подготовка ко сну, подъем после сна и мытье рук и другое способствуют формированию 

ценности «Здоровье», правильно организованный прием пищи воспитывает навыки 

этикета поведения за столом и приобщает к ценностям «Сотрудничество», «Красота» и 

«Культура». 

Свободная игра и самостоятельная деятельность детей – развивают у детей ценности 

дружбы и сотрудничества, способствуют социальному воспитанию дошкольников. 

 

2.14.3.6 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в образовательной организации  

Таблица 35 Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в образовательной организации 

Основные виды совместной деятельности в 

образовательных ситуациях 

Воспитательный потенциал 

ситуативная беседа, рассказ, советы, 

вопросы; 

Используется при формировании всех 

видов ценностей во всех возрастных 

группах. 

социальное моделирование, воспитывающая 

(проблемная) ситуация, составление 

Используется для формирования ценностей 

«человек», «семья», «дружба», 



 

  

рассказов из личного опыта; «сотрудничество» в рамках социального 

воспитания, начиная со средней группы. 

чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение стихов наизусть; 

Используется при формировании всех 

видов ценностей, начиная с младшей 

группы. 

разучивание и исполнение песен, 

театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

Используется начиная с младшей группы, 

для всех видов ценностей. 

рассматривание и обсуждение картин и 

книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

Используется для формирования всех 

видов ценностей, начиная с младшей 

группы, виды совместной деятельности, 

требующие технических средств обучения 

с 5 лет. 

организация выставок (книг, репродукций 

картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

Используется при формировании всех 

видов ценностей во всех возрастных 

группах. 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную 

организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

Используется, начиная со старшей группы, 

для формирования всех видов ценностей. 

игровые методы (игровая роль, игровая 

ситуация, игровое действие и другие); 

Используется во всех возрастных группах в 

рамках социального воспитания. 

демонстрация собственной нравственной 

позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, 

поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Используется во всех возрастных группах в 

рамках социального воспитания. 

2.14.3.7 Организация предметно-пространственной среды 

«Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе»  

знаки и символы государства, региона, Санкт-Петербурга и образовательной 

организации; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится образовательная 

организация – уголки петербурговедения; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность – зимний сад, уголок экологии; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности – игровая зона; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей – материалы проектов, посвященных семье; уголок сюжетно-

ролевой игры; 



 

  

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира – 

уголок экспериментирования; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства – уголок дежурства, 

дидактические материалы по ознакомлению с профессиями; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта – 

физкультурный зал, спортивные уголки в группах; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа – мини-музеи, уголок художественно-эстетического развития. 

Полный перечень оборудования 

«Вся среда образовательной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания для детей 

дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности»  

2.14.3.8 Социальное партнерство 

Таблица 36 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

Направление 

воспитания 

Социальные партнеры Основные виды взаимодействия 

Патриотическое ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Патриотическое ОНД, ГИБДД Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 



 

  

подобное); 

Патриотическое Всероссийское 

общественное 

движение «Эколята-

дошколята», 

общественные 

экологические 

организации города 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Патриотическое Детские библиотеки 

Василеостровского 

района 

Проведение на базе организаций-партнеров 

различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности. 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Патриотическое Школьные военно-

патриотические 

движения «Юнармия», 

«Общероссийское 

движение 

школьников» 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Духовно-

нравственное 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Духовно-

нравственное 

Советы Ветеранов 

Муниципальных 

образований 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 



 

  

Василеостровского 

района 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Духовно-

нравственное 

СПб ГБУ социального 

обслуживания 

населения 

«Комплексный центр 

Василеостровского 

района», СПб ГБУ 

социального 

обслуживания 

населения «Центр 

социальной 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов 

Василеостровского 

района», СПб ГБУ 

социального 

обслуживания 

населения «Социально-

реабилитационный 

Центр для 

несовершеннолетних 

«Дом милосердия» 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Социальное ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Познавательное ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Реализация различных проектов 



 

  

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Познавательное Детские библиотеки 

Василеостровского 

района 

Проведение на базе организаций-партнеров 

различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности. 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Познавательное Общеобразовательные 

организации района 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Физическое и 

оздоровительное 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Физическое и 

оздоровительное 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Физическое и 

оздоровительное 

ГБУ СШОР 

Василеостровского 

района 

Проведение на базе организаций-партнеров 

различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности. 

Физическое и Детские отделения Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 



 

  

оздоровительное городских поликлиник мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Физическое и 

оздоровительное 

СПб ГБПОУ 

«Академия ледовых 

видов спорта «Динамо 

Санкт-Петербург» 

Проведение на базе организаций-партнеров 

различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности. 

Трудовое ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Трудовое ОНД, ГИБДД Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Эстетическое ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

 ГБУ ДО ДЮТЦ 

"Васильевский 

остров", ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-ой линии», 

ГБУ ДО ЦТР и ГО «На 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 



 

  

Васильевском» 

Эстетическое СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская 

музыкальная школа № 

11» 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

2.14.4 Организационный раздел Программы воспитания 

 2.14.4.1 Кадровое обеспечение 

Должность Функционал Направления 

воспитания 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Привлечение специалистов других 

организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и 

других). 

Патриотическое, 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

эстетическое. 

заместитель 

заведующего по ВР,  

Планирование, организация 

воспитательной деятельности, повышение 

квалификации педагогов в сфере 

воспитания, привлечение специалистов 

других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и 

других). 

Патриотическое, 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

эстетическое.  

Заместитель 

заведующего по АХР 

Материально-техническое обеспечение 

воспитательной деятельности 

Патриотическое, 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

эстетическое. 

Воспитатель-

наставник 

Повышение квалификации педагогов в 

сфере воспитания 

Патриотическое, 

Духовно-

нравственное, 



 

  

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

эстетическое. 

Воспитатель Организация и реализация воспитательной 

деятельности 

Патриотическое, 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

эстетическое. 

Инструктор по 

физической культуре 

Планирование, организация и реализация 

воспитательной деятельности 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное. 

Музыкальный 

руководитель 

Планирование, организация и реализация 

воспитательной деятельности 

Патриотическое, 

познавательное, 

эстетическое 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе ОВЗ 

Патриотическое, 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

эстетическое. 

Учитель-дефектолог Планирование, организация и реализация 

воспитательной деятельности 

Познавательное 

Учитель-логопед Планирование, организация и реализация 

воспитательной деятельности 

Познавательное 

Помощник 

воспитателя 

Реализация воспитательной деятельности Физическое и 

оздоровительное, 

трудовое 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Реализация воспитательной деятельности Трудовое 

2.14.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

Для реализации программы воспитания образовательной организации используется 



 

  

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Для реализации районных проектов в рамках программы воспитания используются 

районные сетевые ресурсы ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методического центра» 

Василеостровского района: imcvo.ru; opdo-fgosdo.ru; кцво.рф и ресурс творческой группы 

района «Этника»: https://етно-сз.рф/. 

Нормативное обеспечение воспитательной деятельности: 

1. Программа развития Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24  комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, утверждена приказом от 30.06.2020 №37-од. 

2. Действующая редакция должностных инструкций. 

3. Действующая редакция договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. 

2.14.4.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

«По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей»  

В основе процесса воспитания детей в образовательной организации лежат 

традиционные ценности российского общества. В образовательной организации созданы 

особые условия воспитания  (психолого-педагогическое сопровождение, тьюторское 

сопровождение 40 , волонтерские практики, наставничество по модели «Воспитанник – 

воспитанник») для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских 

домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

«Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития»  

В образовательной организации созданы следующие условия, обеспечивающие 

«достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

                                                             

40  Тьюторское сопровождение используется при наличии рекомендации в программе 
реабилитации/абилитации ребенка-инвалида 



 

  

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями»  

2.14.4.4.Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2023-2024 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябр

ь 

01.09 День Знаний (ФК)41 Социальное дружба Со средней по 

подготовительну

                                                             

41 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 



 

  

- выставка праздничных 

плакатов; 

- праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

(ПКПВР42); 

Познавательное знание 
ю группы 

 03.09 День окончания 

Второй мировой 

войны (ФК) и День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом (ФК) 

Беседы и игровые 

занятия о правилах 

безопасности. 

 

Патриотическо

е 

Родина Подготовительн

ая группа 

 07.09 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения (ФК): 

- рассматривание 

картины В.В. 

Верещагина (180 лет 

со дня рождения) 

«Наполеон на 

Бородинских 

высотах»; 

- прослушивание 

фрагментов 

торжественной 

увертюры «1812 год» 

П.И. Чайковского. 

Патриотическо

е 

Родина Подготовительн

ая группа 

 08.09 Международный день 

распространения 

грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит 

быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; 

Патриотическо

е 

Познавательно

е 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительн

ая группа 

                                                             

42 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 
РАО 



 

  

обладать знаниями, 

необходимыми для 

жизни, будущей 

работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по теме 

(ПКПВР). 

 

 15.09 День рождения 

Василеостровского 

района (РК43) 

Флешмоб 

«Празднование дня 

рождения 

Василеостровского 

района» 

 

 

Патриотическо

е 

Познавательно

е 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительн

ая группа 

 18.09

-

22.09 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

Физическое и 

оздоровительн

ое  

 

здоровье, 

безопасност

ь, гигиена 

Все возраста 

 27.09 День работника 

дошкольного 

образования (ФК) 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском 

саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по 

детскому саду. 

Социальное Дружба Старшая -

подготовительн

ая 

октябр 01.10 День пожилых людей Социальное Семья Средняя - 

                                                             

43 Региональный компонент 



 

  

ь (ФК) 

Праздник для бабушек 

и дедушек 

воспитанников 

«Старые песни о 

главном…», «Спасибо 

вам, бабушки, 

дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и 

разучивание пословиц 

и поговорок, игры 

бабушек (ПКПВР) 

Труд 
подготовительн

ая 

 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра 

Музыкальная 

олимпиада к Дню 

музыки; 

- районный конкурс 

шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельные - 

подготовительн

ые 

 05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у 

воспитателя» + 

беседы, стихи загадки 

про учителей и 

воспитателей 

(ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

Старшие - 

подготовительн

ые 

 12.10 Всемирный день 

зрения  

 

Физическое и 

оздоровительн

ое  

 

здоровье, 

безопасност

ь, гигиена 

Все группы 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных 

фотографий. 

Изготовление 

Социальное Семья Младшая - 

подготовительн

ая 



 

  

подарков. 

Досуг «Папа может 

все, что угодно!» 

ноябрь 04.11 День народного 

единства (ФК) 

Праздник «Родина — 

не просто слово» 

(ПКПВР) 

Досуг «Народы. 

Костюмы» (ПКПВР) 

Патриотическо

е 

Родина Средняя - 

подготовительн

ая 

 12.11 Народный осенний 

календарь: Синичкин 

праздник  

познавательно

е 

природа Все группы 

 08.11 День погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России (ФК) 

Беседы о труде 

сотрудников полиции. 

Патриотическо

е 

Родина Старшая -

подготовительн

ая 

 23.11 115 лет со дня 

рождения писателя 

Носова Н.Н.  

 

Этико-

эстетическое  

культура, 

красота 

Все группы 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные 

мероприятия во всех 

группах детского сада, 

песни про маму, 

совместные 

подвижные игры с 

мамами, детские 

сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительн

ая 



 

  

беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» (ПКПВР) 

 

 30.11 День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации (ФК) 

Рассматривание 

изображение 

Государственного 

герба, беседа о его 

происхождении и 

символическом 

значении. 

Патриотическо

е 

Родина Старшая - 

подготовительн

ая 

декабр

ь 

03.12 День неизвестного 

солдата (ФК): 

Беседы и просмотр 

материалов о 

памятниках и 

мемориалах 

неизвестному солдату 

(ПКПВР) 

Проект «книга 

памяти» (ПКПВР) 

Совместное рисование 

плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

(ПКПВР) 

 Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа 

(ПКПВР) 

Патриотическо

е  

Родина Старшая -

Подготовительн

ая 

 03.12 Международный день 

инвалидов (ФК) 

Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если 

Социальное Человек Старшая - 

подготовительн

ая 



 

  

добрый ты...» 

(ПКПВР) 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

(ПКПВР) 

 Выставки детских 

работ «Пусть всегда 

будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

(ПКПВР) 

 

 05.12 День добровольца 

(волонтера) в России 

(ФК) 

Беседы с детьми на 

темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие 

волонтеры» (ПКПВР) 

 «День добрых дел» — 

социальная акция 

(ПКПВР) 

Создание лепбука 

«Дружба» (ПКПВР) 

Конкурс рисунков, 

презентаций и 

разработок «Я — 

волонтер» (ПКПВР) 

Социальное Человек Средняя - 

подготовительн

ая 

 08.12 Международный день 

художника (ФК) 

Выставка 

произведений детских 

художников-

иллюстраторов в 

книжном уголке. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Младшая - 

подготовительн

ая 



 

  

 09.12 День Героев 

Отечества (ФК) 

Ознакомление детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

(ПКПВР) 

Встреча с военными 

(ПКПВР) 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа 

(ПКПВР) 

Возложение цветов к 

памятнику 

защитникам Отечества 

(ПКПВР) 

Патриотическо

е 

Родина Старшая - 

подготовительн

ая 

 31.12 Новый год  Этико-

эстетическое 

Культура Все группы 

январь 11.01 Всемирный день 

«Спасибо»  

Этико-

эстетическое 

Культура Все группы 

 15.01 День зимующих птиц 

в России  

познавательно

е 

природа Все группы 

 18.01 Всемирный день 

снеговика  

Физическое и 

оздоровительн

ое  

 

здоровье, 

безопасност

ь, гигиена 

Все группы 

 19.01 День спасателя трудовое труд  

 27.01 День полного 

освобождения 

Патриотическо Родина Старшая - 

подготовительн



 

  

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(ФК) 

Беседа с 

презентациями «900 

дней блокады», «Дети 

блокадного 

Ленинграда», «Дорога 

жизни» (ПКПВР) 

 Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по 

теме (ПКПВР) 

Оформление папки-

передвижки «Мы 

помним, мы 

гордимся» (ПКПВР) 

Целевые прогулки и 

экскурсии выходного 

дня, посвященные 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(РК) 

е ая 

 31.01 310 лет Кунсткамере  Этико-

эстетическое  

(культура, 

красота) 

 

феврал

ь 

02.02 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 году 

в Сталинградской 

битве (ФК) 

Памятная выставка в 

книжном уголке. 

Патриотическо

е 

Познавательно

е 

Родина 

знание 

Подготовительн

ая 

 08.02 День российской 

науки (ФК) 

Познавательно

е 

Знание Старшая - 

подготовительн



 

  

Тематическая неделя 

«Хочу все знать» 

(ПКПВР) 

Проведение опытов с 

водой, солью, 

пищевой содой, с 

пищевыми 

красителями, 

мыльными пузырями, 

с воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная 

экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд 
ая 

 10.02

. 

День памяти А.С. 

Пушкина (10.02) 

 

 

Этико-

эстетическое  

(культура, 

красота) 

Все группы 

 11.02 130 лет со дня 

рождения писателя 

Бианки В.В. (11.02) 

 

Этико-

эстетическое  

(культура, 

красота) 

Все группы 

 11.02 День зимних видов 

спорта в России  

Физическое и 

оздоровительн

ое  

 

(здоровье, 

безопасност

ь, гигиена) 

Все группы 

 15.02 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(ФК) 

Патриотическо

е 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Подготовительн

ая 



 

  

Беседа «Кто такой 

дипломат?» 

Культурная практика 

«Какие профессии 

работают в основном 

заграницей?» 

 21.02 Международный день 

родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский 

язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов 

произведениями 

устного народного 

творчества) (ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции 

русского народа) 

(ПКПВР) 

Познавательно

е 

Патриотическо

е 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительн

ая 

 23.02 День защитника 

Отечества (ФК) 

Беседа «Военные 

профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» 

(ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие 

и смелые моряки» 

(ПКПВР) 

Праздник. 

Спортивный досуг с 

родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Патриотическо

е 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовительн

ая 



 

  

март 03.03 Всемирный день 

писателя (03.03) 
Трудовое   

(труд) 

Старшая - 

подготовительн

ая 

 08.03 Международный 

женский день (ФК) 

Изготовление 

подарков «Цветы для 

мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник 

мам» (ПКПВР) 

Конкурсная 

программа «А, ну-ка, 

девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые 

песни о главном» 

(ПКПВР) 

Районный 

видеоконцерт 

праздника 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительн

ая 

 18.03 День воссоединения 

Крыма с Россией (ФК) 

 - знакомство со 

стихотворением А.К. 

Толстого (205 лет со 

дня рождения) 

Крымские очерки 2 

(«Клонит к лени 

полдень жгучий…»); 

тематические беседы 

«Достопримечательно

сти Крыма», 

«Феодосия — город 

воинской славы», 

«город-герой 

Севастополь» 

(ПКПВР)   

 Конкурс рисунков, 

Познавательно

е 

Патриотическо

е 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительн

ая 



 

  

посвященных Крыму 

(ПКПВР) 

 20.03 Районный конкурс 

презентаций «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Семья 

Здоровье 

Средняя -

подготовительн

ая 

 27.03 Всемирный день 

театра (ФК) 

выставка афиш 

театральных 

постановок 2022-2023 

уч. года в детском 

саду, посвященная 

«Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя - 

подготовительн

ая 

апрель 01.04 Международный день 

птиц  

познавательно

е 

природа Все группы 

 07.04 Всемирный день 

здоровья  

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Здоровье Все группы 

 12.04 День космонавтики, 

65 лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли (ФК) 

Досуг «Космонавты» 

(ПКПВР) 

Организация выставки 

по теме (ПКПВР) 

Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях (ПКПВР) 

 Конструирование 

ракет (ПКПВР) 

Познавательно

е 

Патриотическо

е 

Знание 

Родина 

Средняя - 

подготовительн

ая 

 22.04 Всемирный день Патриотическо природа Средняя - 



 

  

Земли (ФК) 

Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле 

(ПКПВР), 

мероприятие «Сбор 

батареек» (ПКПВР), 

театрализованное 

представление 

«Давайте сохраним…» 

(ПКПВР) 

е подготовительн

ая 

 29.04 Международный день 

танца  

Этико-

эстетическое  

(культура, 

красота) 

 

май 01.05 Праздник Весны и 

Труда (ФК) 

Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, 

слушание музыки о 

весне (ПКПВР) 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшая - 

подготовительн

ая 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники 

Отечества с Древней 

Руси до наших дней», 

«Слава героям 

землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей 

военного костюма», 

«Повяжи, если 

помнишь», 

Патриотическо

е 

Родина Средняя - 

подготовительн

ая 



 

  

«Вспомним героев 

своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки 

детского 

изобразительного 

творчества в холле 

детского сада 

«Спасибо за мир!» 

(ПКПВР) 

Проведение акции 

совместно с 

родителями «Наши 

ветераны» (подбор 

материала и 

составление альбомов 

родителями совместно 

с воспитанниками о 

родственниках, 

соседях, знакомых, 

воевавших в годы 

Великой 

Отечественной войны) 

(ПКПВР) 

Районный праздник. 

День Победы 

 13.05 240 лет со дня 

основания 

Черноморского флота 

(ФК) 

Патриотическо

е 

Родина Старшая - 

подготовительн

ая 

 18.05 320 лет со дня 

основания 

Балтийского флота 

(ФК) 

Патриотическо

е 

Родина Средняя - 

подготовительн

ая 

 19.05 День детских 

общественных 

организаций России 

(ФК) 

Социальное 

 

Дружба 

 

Старшая - 

подготовительн

ая 

 24.05 День славянской 

письменности и 

культуры (ФК) 

Познавательно

е 

Патриотическо

Знание 

Родина 

Старшая -

подготовительн

ая 



 

  

Беседы на тему азбуки 

(ПКПВР). 

конкурс букв-поделок 

«Кириллица» и 

«Глаголица» 

(ПКПВР). 

проект «Неделя 

славянской 

письменности» 

(ПКПВР). 

е 

 27.05 День рождения 

Петербурга (РК) 

выставка 

«Петербургская 

ассамблея» 

Патриотическо

е 

Родина Средняя - 

подготовительн

ая 

июнь 01.06 День защиты детей 

(ФК) 

Музыкально-

спортивное 

мероприятие «Дети 

должны дружить» 

(ПКПВР). 

Праздничное 

мероприятие 

«Солнечное лето для 

детей планеты» 

(ПКПВР). 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовительн

ая 

 06.06 День русского языка 

(ФК) 

Слушание и 

совместное пение 

различных песен, 

потешек, пестушек 

(ПКПВР). 

Драматизации 

«Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина» 

Познавательно

е 

Патриотическо

е 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

Старшая -

подготовительн

ая 



 

  

(ПКПВР). 

 05.06 День эколога  

 

трудовое труд Старшая 

Подготовительн

ая 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные 

беседы о России, 

государственной 

символике, малой 

родине (ПКПВР) 

Стихотворный 

марафон о России 

(ПКПВР)  

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» 

(ПКПВР) 

Выставка детских 

рисунков и 

инсталляций «Россия 

— гордость моя!» 

(ПКПВР) 

Проект «Мы - 

граждане России» 

(ПКПВР) 

Патриотическо

е 

Родина Средняя - 

подготовительн

ая 

 22.06 День памяти и скорби 

(ФК) 

Поэтический час «Мы 

о войне стихами 

говорим» (ПКПВР) 

Тематические беседы 

«Страничка истории. 

Никто не забыт» 

(ПКПВР) 

Познавательно

е 

Патриотическо

е 

Знание 

Родина 

Подготовительн

ая 



 

  

Прослушивание 

музыкальных 

композиций 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша» 

(ПКПВР) 

Игра «Перевяжи 

раненого солдата», 

«Саперы», 

«Разведчики» 

(ПКПВР) 

Совместное рисование 

на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу, 

чтоб не было больше 

войны!» (ПКПВР) 

июль  День реставратора 

(01.07) 

 

познавательно

е 

труд  

 08.07 День семьи, любви и 

верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» 

(ПКПВР) 

интерактивная игра 

«Мамины и папины 

помощники» (ПКПВР) 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье» 

(ПКПВР) 

презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

(ПКПВР) 

Социальное  Семья Младшая - 

подготовительн

ая 

 23.07 Всемирный день китов 

и дельфинов  

познавательно

е 

природа Все группы 



 

  

 30.07 День Военно-морского 

флота (ФК) 

Творческая выставка 

детских рисунков «В 

нашу гавань заходили 

корабли»; 

 

Патриотическо

е 

Родина Средняя - 

подготовительн

ая 

 31.07

. 

День работников 

торговли 

 

трудовое труд Средняя -

Подготовительн

ая 

август 12.08 День физкультурника 

(ФК) 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость 

и скорость, 

тематические игры и 

забавы: «это я, это я 

— это все мои 

друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната 

и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Здоровье Средняя -

Подготовительн

ая 

22.08 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России 

часть и знак — 

красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери 

флаг», «Что означает 

этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», 

«Соберись в кружок 

по цвету» (ПКПВР) 

Патриотическо

е 

Родина Средняя - 

подготовительн

ая 



 

  

 Выставка, 

посвященная Дню 

Российского флага 

(ПКПВР) 

23.08 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском в 

1943 году (ФК) 

Тематические 

выставки в книжном 

уголке. 

Патриотическо

е 

Родина Подготовительн

ая 

27.08 День российского 

кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что 

мы знаем о кино?», 

«Как снимают кино?» 

(ПКПВР) 

 Дидактические игры 

«Придумай новых 

героев» и «Эмоции 

героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями 

фильмов и 

мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему 

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

(ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовительн

ая 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации программы 

Успешная реализация программы обеспечивается «следующими психолого-



 

  

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое) так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия). При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в образовательной организации, в том числе дошкольного и 

начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению дошкольного образования, социальному развитию 

этих детей, в том числе посредством инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развития детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 



 

  

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации программы, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 



 

  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями зрения 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, 

осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания детей с 

нарушениями зрения 



 

  

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с нарушениями зрения 

должна отражать: 

а) владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми 

в системе координат «зрячий – слепой», «зрячий – слабовидящий»; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях в 

условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности 

зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и 

остаточное зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому 

ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей 

и сенсорно-перцептивной активности,  самостоятельности, безопасности, обогащение 

опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-

познавательной роли зрения 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«слепой – слепой», «слабовидящий – слабовидящий», «зрячий – слепой», «зрячий – 

слабовидящий»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями 

зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушениями зрения с повышением 

ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- зрячий взрослый оказывает  ребенку с нарушениями зрения адекватную практическую 

поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 



 

  

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями зрения 

в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать свой 

выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 

3.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 



 

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее – 

ППРОС, РППС) – комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей с ОВЗ. Среда должна соответствовать требованиям ФГОС 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствовать 

реализации цели, задач и содержания адаптированной программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию адаптированных основных образовательных программ для 

детей с ОВЗ, разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ОВЗ. При 

проектировании ППРОС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и иной специфики для реализации 

АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ОВЗ, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 



 

  

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков развития детей с ОВЗ. 



 

  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторикидетей с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической;  



 

  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников 

3.2.1. Организация предметно-развивающей среды для детей с нарушением зрения 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды для детей с нарушением зрения. 

 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения ребенком особых 

образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны учитываться  

индивидуально-типологические особенности и особые образовательные потребности  

дошкольника. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить  ребенку возможность отражения: 

разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль визуального 

стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; предметов в 

разнообразных глубинных зонах пространства, обеспечивая приспосабливаемость 

функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию 

зрительного опыта при работе вблизи и вдаль. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности  

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности 

специалиста. 



 

  

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно–развивающим, 

компенсаторным требованиям, быть безопасными для зрения, органов осязания ребенка; 

включать для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие 

различительную способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления 

контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля взора), оптические 

средства для коррекции слабовидения, увеличивающие устройства; орудийные предметы 

(детские указки), помогающие слабовидящему ребенку в процессе рассматривания 

изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости. 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- привлекательны для  ребенка, актуальны для его зрительного, слухового, осязательного 

восприятия,  способны развивать и обогащать зрительные ощущения; 

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и 

осмысливаемы ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать простотой 

форм, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность, выраженность и 

доступность различения мелких деталей и частей; 

- быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, исполненными в разных 

цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку игру разных видов: 

дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; сенсорные игры-упражнения, игры-

упражнения на развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз – рука», 

«глаз – нога». 

 Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие ребенка к активным 

действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота формы, без 

излишней детализации, без деталей и элементов, не несущих для объекта логическую 

нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть представлены 

материалами для изобразительной деятельности – цветные карандаши разные по 

диаметру, насыщенной тональности; фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки; 

особого рода заготовки (предметные форменные трафареты для воспроизведения на них 

деталей и частей, трафареты для обводки др.), для лепки, для аппликации (плотная 

фактурная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования 

(напольный строительный конструктор, конструктор эмоций, мозаики, деревянные 

вкладыши и др.). 



 

  

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания и 

привлекательным для зрения печатным материалом: книжками (книжки-картинки, 

иллюстрированные книжки детской художественной литературы, иллюстрированные 

книжки познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы – 

картинки,  

панно и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для 

совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования мелом, маркером, 

фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); деревянные наборы шаров 

и кубов разных величин; наборы геометрических фигур; вкладыши-формы; наборы 

образцов (эталонов) по модальностям ощущений; объекты для локализации, сличения, 

идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету,  материалу) и др.; 

природные объекты (природный материал); искусственно созданные материалы для 

развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки и 

др.) с актуализацией зрительных впечатлений, в процессе действий с которыми дети могут 

расширить представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой 

моторики. 

Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий: модели, 

предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы 

карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим полимодальность 

образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики рук, в т. ч. мелкой 

моторики; для катания и бросания; инвентарь для занятий с детьми адаптированной 

физической культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; 

массажные подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие 

модули и др. Материалы и оборудование должны быть ярких тонов (цветов), находиться в 

местах доступных и безопасных для организации собственной двигательной деятельности. 



 

  

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) ощущений 

должны включать: сухие бассейны (малого объема, большого объема); визуальные, 

тактильные панели (развивающие, игровые); кистевой тренажер; лабиринты ручные; 

тактильные дорожки; сенсорную тропу; сухой дождь; волшебный шатер; волшебную 

нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды детей необходимо исходить из их особых образовательных 

потребностей и индивидуально-типологических особенностей воспитанников. 

 

Требования к предметно-пространственной организации среды 

Предметно–пространственная организация среды детей должна обеспечивать ребенку 

мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть 

безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как места 

жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям  детей; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: предметы 

окружения для слабовидящих детей должны постоянно находиться на своих местах; двери 

помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно закрываться; 

- предметно-пространственная среда ребенка должна включать предметы (объекты)-

ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью помещения; напольные 

покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип зональности); предметы 

(настенный календарь, эстамп и т. п.), которые следует размещать на панелях (стенах) на 

уровне рук детей; предметы мебели личного пользования слабовидящего ребенка должны 

иметь визуально-тактильно-осязательные ориентиры; объекты-препятствия (детали 

лестничных пролетов и т. п.) должны иметь визуально-тактильные ориентиры, быть 

выделены контрастным цветом; важна контрастная фону окантовка дверных наличников и 

полотен, дверных ручек, выступающих углов. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы слабовидящий 

ребенок избежал столкновения с ними. 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить визуальные и тактильные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 



 

  

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, это 

неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка. 

 

3.2.2. Организация предметно-развивающей среды для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,  и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой 

деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как 

воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте 

начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких 

социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было организовывать различные игры, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и 

куклы для театра и др. 



 

  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». 

Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость 

для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны 

ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-

пространственная развивающая образовательная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 



 

  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 

дляречевого,умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 

речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна обеспечивать 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

Организации должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 



 

  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 

с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В Организации должны быть представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 

компьютеры, специальные компьютерные программы, настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр. 

В организации также должны быть представлены кабинеты педагогов, психологов, 

насыщенных оборудованием и дидактическим материалом, обеспечивающим диагностику 

и коррекции психических процессов детей с ТНР. 

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 

структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 

помещениях Организации. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. 

Независимо от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все 

эти помещения можно условно назвать сенсорными комнатами.  

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 

комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного 

развития.  

Среда светлой сенсорной комнаты– это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, 

шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это 

оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется 

«мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что 

может «сковать» движения ребенка. 



 

  

Комната сенсомоторного развития– это среда для развития координационных и 

сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с 

ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать 

с ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной 

сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 

используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие 

координационных способностей детей, формирование у них статического и 

динамического равновесия и др.  

В Организации  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с этим РППС 

(ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 

Комната психологической разгрузки  

Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, 

поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие 

факторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том 

числе с ТНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и 

их освещенность и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает 

в себя: 



 

  

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским зеркальными 

уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными 

дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 

напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 

интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических 

форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, 

приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды беговых 

дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 

батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, 

гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, 

мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и 

дорожки  и т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей разного типа 

(в том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим лингво-

дидактическим обеспечением.Компьютерно-аппаратные комплексы с биологической 

обратной связью не используются для детей с заиканием. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для пескоаква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) 

и т.п.  



 

  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  

и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 

а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  палатки и 

т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедическиедля постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.).Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  



 

  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 



 

  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка),серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В образовательной организации созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1.возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 

2. выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный номер № 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, осуществляющие образовательную деятельность;  

организации режима дня; 

организации физического воспитания;  

личной гигиене персонала; 

3. выполнение образовательной организацией пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4. выполнение образовательной организацией требований по охране здоровья 

обучающихся и охране труда  работников образовательной организации; 

5. возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации При 

создании материально-технических условий для детей с ОВЗ образовательная организация 

учитывает особенности их физического и психического развития  

Образовательная организация оснащена полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурной площадками, озелененной территорией  

В образовательной организации есть всё необходимое для всех видов 

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

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

 1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержанием Программы образования; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки образовательной 

организации  

В образовательной организации оснащены дополнительные помещения: зимний 

сад, экологическая тропа на территории образовательной организации, мини-музей, 

соляная пещера, позволяющие расширить образовательное пространство [ФОП ДО, 

32.6]. 

Для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

предусмотрено специальное оснащение и оборудование  



 

  

Образовательная организация использует обновляемые образовательные ресурсы, 

в том числе расходные материалы, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

образовательная организация руководствуется нормами законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам российского 

производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

юридическими лицами [ФОП ДО, 32.9]. 

3.3.1 Инфраструктурный лист образовательной организации. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Вне групповое пространство описывается в парадигме модулей 

«Прогулочный модуль» заполняет каждая группа 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

1. Прогулочный участок 

1.1. Дом игровой Шт. 1 +  

1.2 Комплекс 

автогородок 

Шт. 1 +  

1.3 Комплекс-стойка для 

лазанья с 

перекладинами 

Шт. 1 +  

1.4 Модель (различной 

тематики) – МАФ 

Шт. 2 +  

1.5 Песочница с 

крышкой 

Шт. 1 +  

1.6 Теневой навес 

площадью из расчета 

не менее 1 м2 на 

одного ребенка, но не 

менее 20 м2 

Шт. 1 +  

2. Спортивная площадка 

2.1 Зона с оборудованием для подвижных игр 

2.1.1 Ворота для 

футбола/хоккея 

Шт. 2 +  

2.1.2 Стойки 

волейбольные 

Шт. 2 +  

2.1.3 Стойка с кольцом 

баскетбольная 

Шт. 2 +  

2.2 Зона с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами 



 

  

2.2.1 Балансир с 

амортизатором 

Шт. 2 +  

2.2.2 Бревно 

горизонтальное 

Шт. 3 +  

2.2.3 Бревно наклонное Шт. 1 +  

2.2.4 Гимнастическая 

стенка (5–6 пролетов) 

Шт. 2 +  

2.2.5 Мишень для 

бросания/метания 

Шт. 4 +  

2.2.6 Рукоход Шт. 2 +  

 

«Физкультурно-оздоровительный модуль» заполняет физрук 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

1. Пищеблок 

Оснащение комплекса пищеблока осуществляется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 

60833); 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573) (далее – 

СП 2.4.3648-20);  

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 

62296) (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

2. Физкультурный зал 

2.1. Специализированная мебель, оборудование, системы хранения 

2.1.1 Балансиры разного 

типа 

Шт. 4 +  

2.1.2 Воланы для игры в 

бадминтон 

Шт. 4 +  

2.1.3 Ворота для мини-

футбола/гандбола 

пристенные с 

креплением к стене 

Шт. 1 +  



 

  

(комплект из 2-х 

ворот с сетками) 

2.1.4 Гимнастическая палка 

пластмассовая 

Шт. По 

количеству 

детей в 

группе 

+  

2.1.5 Гимнастическая 

стенка 

Шт. 2 +  

2.1.6 Гимнастический 

коврик 

Шт. По 

количеству 

детей в 

группе 

+  

2.1.7 Гимнастические 

набор: обручи, рейки, 

палки, подставки, 

зажимы для эстафет в 

помещении 

Шт. 1 +  

2.1.8 Дорожка 

гимнастическая 

Шт. 1 +  

2.1.9 Дорожка для прыжков 

в длину 

Шт. 1 +  

2.1.10 Доска гладкая с 

зацепами 

Шт. 1 +  

2.1.11 Доска наклонная Шт. 1 +  

2.1.12 Доска с ребристой 

поверхностью 

Шт. 1 +  

2.1.13 Дуга большая Шт. 2 +  

2.1.14 Дуга малая Шт. 2 +  

2.1.15 Дуги для подлезания Шт. 10 +  

2.1.16 Жилетка игровая Шт. 20 +  

2.1.17 Защитная сетка для 

окна 

Шт. По 

количеству 

окон 

+  

2.1.18 Измеритель высоты 

установки планки для 

прыжков в высоту 

Шт. 1 +  

2.1.19 Канат для 

перетягивания 

Шт. 2 +  

2.1.20 Канат подвесной для 

лазания 

Шт. 2 +  

2.1.21 Клюшки Шт. 15 +  

2.1.22 Коврик массажный Шт. 12 +  

2.1.23 Кольцеброс Шт. 2 +  

2.1.24 Кольцо баскетбольное Шт. 2 +  

2.1.25 Кольцо мягкое Шт. 10 +  



 

  

2.1.26 Кольцо плоское Шт. 10 +  

2.1.27 Комплект атрибутов 

общеразвивающих 

упражнений и 

подвижных игр 

Шт. 1 +  

2.1.28 Комплект гантелей Шт. 10 +  

2.1.29 Комплект 

оборудования для 

соревнований и 

спартакиад 

Шт. 1 +  

2.1.30 Консоль пристенная 

для канатов и шестов 

Шт. 1 +  

2.1.31 Конус с втулкой, 

палкой и флажком 

Шт. 10 +  

2.1.32 Корзинка для мячей Шт. 4 +  

2.1.33 Лента гимнастическая  Шт. по 

количеству 

детей в 

группе 

+  

2.1.34 Мат гимнастический 

(стандартный) 

Шт. 2 +  

2.1.35 Мат гимнастический 

прямой 

Шт. 2 +  

2.1.36 Мат гимнастический 

складной 

Шт. 2 +  

2.1.37 Мат с разметками Шт. 4 +  

2.1.38 Мяч баскетбольный Шт. 2 +  

2.1.39 Мяч гимнастический Шт. 4 +  

2.1.40 Мяч для метания Шт. 20 +  

2.1.41 Мяч для мини-

баскетбола 

Шт. 4 +  

2.1.42 Мяч набивной (0,5 кг) Шт. 4 +  

2.1.43 Мяч фитбол (диаметр 

не менее 65 см) 

Шт. 4 +  

2.1.44 Мяч футбольный Шт. 2 +  

2.1.45 Набор мячей (разного 

размера, резина) (не 

менее 5 шт.) 

Шт. 6 +  

2.1.46 Набор разноцветных 

кеглей с битой 

Шт. 2 +  

2.1.47 Набор спортивных 

принадлежностей – 

кольцо малое (10–12 

см), лента короткая 

(50–60 см), палка 

Шт. 6 +  



 

  

гимнастическая 

короткая (80 см), мяч 

средний 

2.1.48 Насос для 

накачивания мячей 

Шт. 1 +  

2.1.49 Настенная лесенка 

(шведская стенка) 

Шт. 4 +  

2.1.50 Обруч (малого 

диаметра) 

Шт. 20 +  

2.1.51 Обруч (среднего 

диаметра) 

Шт. 20 +  

2.1.52 Палка гимнастическая 

деревянная 

Шт. По 

количеству 

детей в 

группе 

+  

2.1.53 Палочка эстафетная Шт. 4 +  

2.1.54 Прыгающий мяч с 

ручкой 

Шт. 2 +  

2.1.55 Ракетки для 

бадминтона (комплект 

с воланами) 

Шт. 15 +  

2.1.56 Свисток Шт. 1 +  

2.1.57 Секундомер Шт. 1 +  

2.1.58 Серсо (комплект для 

игры) 

Шт. 2 +  

2.1.59 Скакалка (взрослая) Шт. 2 +  

2.1.60 Скакалка детская Шт. По 

количеству 

детей в 

группе 

+  

2.1.61 Скамейка 

гимнастическая 

универсальная 

Шт. 6 +  

2.1.62 Стеллаж для 

инвентаря 

Шт. 1 +  

2.1.63 Степ платформа Шт. 15 +  

2.1.64 Стойка баскетбольная 

с сеткой (комплект) 

Шт. 2 +  

2.1.65 Стойка для 

гимнастических палок 

Шт. 1 +  

2.1.66 Стойки для прыжков 

в высоту (комплект) 

Шт. 2 +  

2.1.67 Султанчики для 

упражнений 

Шт. 50 +  

2.1.68 Фишки конусы Шт. 10 +  



 

  

2.1.69 Флажки разноцветные 

(атласные) 

Шт. 50 +  

2.1.70 Шайбы Шт. 15 +  

2.1.71 Щит баскетбольный Шт. 1 +  

2.1.72 Щит для метания в 

цель навесной 

Шт. 2 +  

2.2 Дополнительное и вариативное оборудование для подвижных игр и спортивных 

мероприятий 

2.2.1 Музыкальный центр Шт. 1 +  

2.2.2 Набор для подвижных 

игр 

Шт. 1 +  

2.3 Кабинет педагога / инструктора по физической культуре + снарядная 

2.3.1 Доска 

пробковая/Доска 

магнитно-маркерная 

Шт. 1 +  

2.3.2 Компьютер педагога с 

периферией/ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение) 

Шт. 1 +  

2.3.3 Кресло педагога Шт. 1 +  

2.3.4 МФУ/принтер Шт. 1 +  

2.3.5 Стол педагога Шт. 1 +  

2.3.6 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

2.3.7 Аптечка 

универсальная для 

оказания первой 

медицинской помощи 

(в соответствии с 

приказом №822н) 

Шт. 1 +  

2.3.8 Грабли для песка Шт. 1 +  

2.3.9 Набор для игры в 

шахматы 

Шт. 4 +  

2.3.10 Набор для игры в 

шашки 

Шт. 4 +  

2.3.11 Рулетка Шт. 2 +  

2.3.12 Сетки защитные на 

окнах и 

осветительных 

приборах 

Шт. По 

количеству 

окон и 

приборов 

+  

2.3.13 Стеллаж для 

инвентаря 

Шт. 1 +  

2.3.14 Часы с пульсометром 

и шагомером 

Шт. 2 +  

 



 

  

 

«Музыкальный модуль» заполняют музруки 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

Музыкальный зал 

1. Специализированная мебель, оборудование, системы хранения 

1.1. Мобильная стойка для 

театральных костюмов 

Шт. 1 +  

1.2 Пианино Шт. 1 +  

1.3 Система (устройство) 

для затемнения окон 

Шт. 1 +  

1.4 Стул  Шт. 40 +  

2. Оборудование сцены 

2.1 Проектор для актового 

зала 

Шт. 1 +  

2.2 Экран большого 

размера 

Шт. 1 +  

3. Звукотехническое оборудование 

3.1 Вокальный 

радиомикрофон 

Шт. 1 +  

3.2 Звукоусиливающая 

аппаратура с 

комплектом 

акустических систем 

Шт. 1 +  

4. Светотехническое оборудование 

4.1 Зеркальный шар с 

электроприводом 

Шт. 1 +  

4.2 Оборудование для 

обеззараживания 

воздуха 

Шт. 1 +  

5. Помещение для декораций, бутафории, хранения костюмов 

5.1 Атрибуты для 

проведения праздников 

согласно ФОП ДО 

Шт. 1 +  

5.2 Атрибуты для 

проведения праздников 

согласно 

образовательной 

программе ДО 

Шт. 1  + 

5.3 Комплект декораций Шт. 1 +  

5.4 Комплект театральных 

костюмов детский 

Шт. 10 +  

5.5 Комплект театральных 

костюмов взрослый 

Шт. 1 +  



 

  

5.6 Полки для бутафории и 

реквизита 

Шт. 2 +  

5.7 Шкаф для хранения 

костюмов 

Шт. 2 +  

6. Оборудование для проведения занятий с детьми 

6.1 Барабан с палочками Шт. 10 +  

6.2 Браслет на руку с 4 

бубенчиками 

Шт. 50 +  

6.3 Бубен большой Шт. 10 +  

6.4 Бубен маленький Шт. 10 +  

6.5 Бубен средний Шт. 10 +  

6.6 Вертушка (шумовой 

музыкальный 

инструмент) 

Шт. 10 +  

6.7 Воздушные шары Шт. 20 +  

6.8 Детское пианино Шт. 2 +  

6.9 Дудочка Шт. 2 +  

6.10 Звуковой молоток 

(ударный музыкальный 

инструмент) 

Шт. 20 +  

6.11 Игровой детский 

домик 

Шт. 1 +  

6.12 Игровые ложки 

(ударный музыкальный 

инструмент) 

Шт. 50 +  

6.13 Кастаньеты 

деревянные 

Шт. 10 +  

6.14 Кастаньеты с ручкой Шт. 10 +  

6.15 Комплект записей с 

музыкальными 

произведениями 

Шт. 1  + 

6.16 Комплект записей со 

звуками природы 

Шт. 1  + 

6.17 Комплект карточек с 

изображениями 

музыкальных 

инструментов 

Шт. 10 +  

6.18 Комплект карточек с 

портретами 

композиторов 

Шт. 10 +  

6.19 Кукла в нарядной 

одежде 

Шт. 22 +  

6.20 Ленты разноцветные на 

кольце 

Шт. 50 +  

6.21 Маракас Шт. 60 +  



 

  

6.22 Металлофон – альт 

диатонический 

Шт. 2 +  

6.23 Металлофон 12 тонов и 

более 

Шт. 10 +  

6.24 Музыкальные 

колокольчики (набор) 

Шт. 10 +  

6.25 Мягкие игрушки 

различных размеров, 

изображающие 

животных 

Шт. 10 +  

6.26 Набор знаков 

дорожного движения 

Шт. 1 +  

6.27 Набор из 5 русских 

шумовых 

инструментов 

(детский) 

Шт. 5 +  

6.28 Набор перчаточных 

кукол по сказкам 

Шт. 10 +  

6.29 Набор струнных 

музыкальных 

инструментов 

Шт. 1  + 

6.30 Платочки Шт. 60 +  

6.31 Погремушки Шт 60 +  

6.32 Румба Шт. 10 +  

6.33 Стойка для дорожных 

знаков 

Шт. 20 +  

6.34 Султанчики Шт 60 +  

6.35 Треугольники (набор – 

4 шт., ударный 

музыкальный 

инструмент) 

Шт. 4 +  

6.36 Флажки разноцветные Шт. 80 +  

6.37 Шапочка-маска для 

театрализованных 

представлений 

Шт. 200 +  

6.38 Ширма напольная для 

кукольного театра 

Шт. 1 +  

7. Отдельный кабинет музыкального руководителя 

7.1 Специализированная мебель, оборудование и системы хранения 

7.1.1 Кресло педагога Шт. 1 +  

7.1.2 Стеллаж для 

документации и 

пособий 

Шт. 4 +  

7.1.3 Стол педагога Шт. 1 +  

7.1.4 Шкаф для одежды  Шт. 1 +  



 

  

7.2 Технические средства 

7.2.1 Компьютер педагога с 

периферией/ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение, в том 

числе программное 

обеспечение для 

обработки звука) 

Шт. 1 +  

7.2.2 Многофункциональное 

устройство/принтер 

Шт. 1 +  

 

«Художественно-творческий модуль» заполняет каждая группа 

свое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

1. Творческая студия (кабинет дополнительного образования) 

1.1. Доска магнитно-

маркерная 

Шт. 1 +  

1.2 Доска пробковая Шт. 1 +  

1.3 Система хранения 

расходного материала 

Шт. 1 +  

1.4 Стеллажи для хранения 

пособий 

Шт. 4 +  

1.5 Стол модульный, 

регулируемый по 

высоте 

Шт. 5 +  

1.6 Стул, регулируемый по 

высоте 

Шт. По 

количеству 

детей в 

группе 

+  

2. Оборудование, средства обучения и игры 

2.1 Витрина/Лестница для 

работ по лепке 

Шт. 1 +  

2.2 Изделия народных 

промыслов – комплект 

Шт. 1 +  

2.3 Мольберт 

двухсторонний 

Шт. 10 +  

5. 3.Рабочее место педагога 

3.1 Доска пробковая/Доска 

магнитно-маркерная 

Шт. 1 +  

3.2 Компьютер педагога с 

периферией/ноутбук 

(лицензионное 

Шт. 1 +  



 

  

программное 

обеспечение) 

3.3 Кресло педагога Шт. 1 +  

3.4 Многофункциональное 

устройство/Принтер 

Шт. 1 +  

3.5 Стол педагога Шт. 1 +  

3.6 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

 

 

«Дефектологический  модуль» заполняют уч дефектологи, каждый свое 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество 

оборудования 

Инвариатна

я часть 

Вариативна

я часть 

Ед. изм. Количеств

о 

1. Кабинет учителя-логопеда 

1.1 Рабочее место учителя-логопеда 

1.1.1 Емкости для 

приготовления и 

хранения 

дезинфицирующих 

средств для обработки 

логопедического 

инструментария 

Комплек

т 

1 +  

1.1.2 Интерактивная 

панель 

Шт. 1 +  

1.1.3 Картотека на 

имеющиеся пособия 

Шт. 1 +  

1.1.4 Компьютер педагога с 

периферией/Ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение) 

Шт. 1 +  

1.1.5 Кресло педагога Шт. 1 +  

1.1.6 Многофункционально

е устройство/принтер 

Шт. 1 +  

1.1.7 Полотенце Шт. 1 +  

1.1.8 Раковина Шт. 1 +  

1.1.9 Стол педагога Шт. 1 +  

1.1.1

0 

Стул взрослый Шт. 2 +  

1.1.1

1 

Шкаф для одежды Шт. 1 +  

1.2 Специализированная мебель и система хранения 

1.2.1 Доска магнитно- Шт. 1 +  



 

  

маркерная 

1.2.2 Доска пробковая Шт. 1 +  

1.2.3 Интерактивное 

зеркало 

Шт. 1 +  

1.2.4 Настенное зеркало (не 

менее 1,5 - 0,5 м), с 

дополнительным 

освещением 

Шт. 1 +  

1.2.5 Система хранения 

расходного материала 

Шт. 1 +  

1.2.6 Стеллажи для 

хранения пособий 

Шт. 2 +  

1.2.7 Стол модульный, 

регулируемый по 

высоте 

Шт. 4 +  

1.2.8 Стул, регулируемый 

по высоте 

Шт. 8 +  

1.3 Оснащение кабинета и оборудование 

1.3.1 Азбука в картинках Шт. 1 +  

1.3.2 Бактерицидный 

облучатель 

Шт. 1 +  

1.3.3 Воздушное лото Шт. 2 +  

1.3.4 Зеркало для 

индивидуальной 

работы (9х12) 

Шт. 8 +  

1.3.5 Зеркало для 

обследования ротовой 

полости 

Шт. 3 +  

1.3.6 Коврик для 

тактильно-

кинестетической 

стимуляции пальцев 

рук 

Шт. 2 +  

1.3.7 Комплект детских 

книг для разных 

возрастов 

Шт. 1 +  

1.3.8 Комплект звучащих 

игрушек и игровых 

пособий, 

воспроизводящих 

звуки окружающего 

мира 

Шт. 1 +  

1.3.9 Комплект игрушек 

для привлечения 

слухового внимания 

Шт. 1 +  



 

  

1.3.1

0 

Комплект игрушек на 

координацию 

движений 

Шт. 1 +  

1.3.1

1 

Комплект карточек - 

картинки с 

изображением эмоций 

Шт. 1  + 

1.3.1

2 

Комплект карточек 

для проведения 

артикулярной 

гимнастики 

Шт. 1 +  

1.3.1

3 

Комплект карточек на 

исключение 4-го 

лишнего предмета; 

Шт. 1  + 

1.3.1

4 

Комплект кубиков со 

словами, слогами 

Шт. 1 +  

1.3.1

5 

Комплект мелких 

игрушек 

Шт. 1  + 

1.3.1

6 

Комплект 

методических 

материалов для 

работы логопеда в 

детском саду 

Шт. 1 +  

1.3.1

7 

Комплект настольных 

наборов для развития 

мелкой моторики 

Шт. 1  + 

1.3.1

8 

Метроном Шт. 1 +  

1.3.1

9 

Набор для 

завинчивания 

элементов разных 

форм, размеров и 

цветов 

Шт. 1  + 

1.3.2

0 

Набор кубиков Шт. 1  + 

1.3.2

1 

Набор логопедических 

зондов 

Шт. 1 +  

1.3.2

2 

Набор музыкальных 

инструментов 

Шт. 1  + 

1.3.2

3 

Набор муляжей 

овощей и фруктов 

Шт. 1  + 

1.3.2

4 

Набор пазлов – 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.2

5 

Набор пальчиковых 

кукол по сказкам – 

комплект 

Шт. 1 +  



 

  

1.3.2

6 

Набор парных 

картинок на 

соотнесение 

(сравнение): найди 

отличия, ошибки 

(смысловые) 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.2

7 

Набор пирамидок 

разной степени 

сложности 

Шт. 2  + 

1.3.2

8 

Набор предметных 

картинок для деления 

слов на слоги 

Шт. 1 +  

1.3.2

9 

Набор предметов для 

группировки их по 

цвету, форме, общей 

принадлежности к 

одной из групп 

Шт. 1  + 

1.3.3

0 

Набор таблиц и 

карточек с 

предметными и 

условно-

схематическими 

изображениями для 

классификации по 2–3 

признакам 

одновременно – 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.3

1 

Настольные игры – 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.3

2 

Перчаточные куклы – 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.3

3 

Песочные часы Шт. 2 +  

1.3.3

4 

Разрезные сюжетные 

картинки (2-4 частей) 

Шт. 1 +  

1.3.3

5 

Разрезные сюжетные 

картинки (6–8 частей) 

Шт. 1 +  

1.3.3

6 

Разрезные сюжетные 

картинки (8–16 

частей), разделенные 

прямыми и 

изогнутыми линиями 

комплект 

Шт. 2 +  

1.3.3 Секундомер Шт. 1 +  



 

  

7 

1.3.3

8 

Серии картинок (до 6–

9) для установления 

последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические 

истории, 

юмористические 

ситуации) - комплект 

Шт. 1 +  

1.3.3

9 

Серии картинок: 

времена года 

(пейзажи, жизнь 

животных, 

характерные виды 

работ и отдыха людей) 

- комплект 

Шт. 1 +  

1.3.4

0 

Схемы для анализа 

предложений, 

комплект 

Шт. 1 +  

1.3.4

1 

Счетный материал, 

набор 

Шт. 4  + 

1.3.4

2 

Устройство для 

развития речевого 

дыхания 

Шт. 1 +  

1.3.4

3 

Устройство для 

развития 

фонематического 

слуха 

Шт. 1 +  

1.3.4

4 

Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями – 

комплект 

Шт. 1 +  

1.3.4

5 

Шнуровка различного 

уровня сложности – 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.4

6 

Шпатели 

металлические 

Шт. 8 +  

1.3.4

7 

Юла большая Шт. 1  + 

1.3.4

8 

Юла малая Шт. 1  + 

 

 



 

  

«Логопедический модуль» заполняет уч логопед 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

2. Кабинет учителя-логопеда 

1.1 Рабочее место учителя-логопеда 

1.1.1 Емкости для 

приготовления и 

хранения 

дезинфицирующих 

средств для обработки 

логопедического 

инструментария 

Комплект 1 +  

1.1.2 Интерактивная панель Шт. 1 +  

1.1.3 Картотека на 

имеющиеся пособия 

Шт. 1 +  

1.1.4 Компьютер педагога с 

периферией/Ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение) 

Шт. 1 +  

1.1.5 Кресло педагога Шт. 1 +  

1.1.6 Многофункциональное 

устройство/принтер 

Шт. 1 +  

1.1.7 Полотенце Шт. 1 +  

1.1.8 Раковина Шт. 1 +  

1.1.9 Стол педагога Шт. 1 +  

1.1.10 Стул взрослый Шт. 2 +  

1.1.11 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

1.2 Специализированная мебель и система хранения 

1.2.1 Доска магнитно-

маркерная 

Шт. 1 +  

1.2.2 Доска пробковая Шт. 1 +  

1.2.3 Интерактивное зеркало Шт. 1 +  

1.2.4 Настенное зеркало (не 

менее 1,5 - 0,5 м), с 

дополнительным 

освещением 

Шт. 1 +  

1.2.5 Система хранения 

расходного материала 

Шт. 1 +  

1.2.6 Стеллажи для 

хранения пособий 

Шт. 2 +  

1.2.7 Стол модульный, 

регулируемый по 

высоте 

Шт. 4 +  



 

  

1.2.8 Стул, регулируемый по 

высоте 

Шт. 8 +  

1.3 Оснащение кабинета и оборудование 

1.3.1 Азбука в картинках Шт. 1 +  

1.3.2 Бактерицидный 

облучатель 

Шт. 1 +  

1.3.3 Воздушное лото Шт. 2 +  

1.3.4 Зеркало для 

индивидуальной 

работы (9х12) 

Шт. 8 +  

1.3.5 Зеркало для 

обследования ротовой 

полости 

Шт. 3 +  

1.3.6 Коврик для тактильно-

кинестетической 

стимуляции пальцев 

рук 

Шт. 2 +  

1.3.7 Комплект детских книг 

для разных возрастов 

Шт. 1 +  

1.3.8 Комплект звучащих 

игрушек и игровых 

пособий, 

воспроизводящих 

звуки окружающего 

мира 

Шт. 1 +  

1.3.9 Комплект игрушек для 

привлечения слухового 

внимания 

Шт. 1 +  

1.3.10 Комплект игрушек на 

координацию 

движений 

Шт. 1 +  

1.3.11 Комплект карточек - 

картинки с 

изображением эмоций 

Шт. 1  + 

1.3.12 Комплект карточек для 

проведения 

артикулярной 

гимнастики 

Шт. 1 +  

1.3.13 Комплект карточек на 

исключение 4-го 

лишнего предмета; 

Шт. 1  + 

1.3.14 Комплект кубиков со 

словами, слогами 

Шт. 1 +  

1.3.15 Комплект мелких 

игрушек 

Шт. 1  + 



 

  

1.3.16 Комплект 

методических 

материалов для работы 

логопеда в детском 

саду 

Шт. 1 +  

1.3.17 Комплект настольных 

наборов для развития 

мелкой моторики 

Шт. 1  + 

1.3.18 Метроном Шт. 1 +  

1.3.19 Набор для 

завинчивания 

элементов разных 

форм, размеров и 

цветов 

Шт. 1  + 

1.3.20 Набор кубиков Шт. 1  + 

1.3.21 Набор логопедических 

зондов 

Шт. 1 +  

1.3.22 Набор музыкальных 

инструментов 

Шт. 1  + 

1.3.23 Набор муляжей 

овощей и фруктов 

Шт. 1  + 

1.3.24 Набор пазлов – 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.25 Набор пальчиковых 

кукол по сказкам – 

комплект 

Шт. 1 +  

1.3.26 Набор парных 

картинок на 

соотнесение 

(сравнение): найди 

отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Шт. 1  + 

1.3.27 Набор пирамидок 

разной степени 

сложности 

Шт. 2  + 

1.3.28 Набор предметных 

картинок для деления 

слов на слоги 

Шт. 1 +  

1.3.29 Набор предметов для 

группировки их по 

цвету, форме, общей 

принадлежности к 

одной из групп 

Шт. 1  + 

1.3.30 Набор таблиц и 

карточек с 

Шт. 1  + 



 

  

предметными и 

условно-

схематическими 

изображениями для 

классификации по 2–3 

признакам 

одновременно – 

комплект 

1.3.31 Настольные игры – 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.32 Перчаточные куклы – 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.33 Песочные часы Шт. 2 +  

1.3.34 Разрезные сюжетные 

картинки (2-4 частей) 

Шт. 1 +  

1.3.35 Разрезные сюжетные 

картинки (6–8 частей) 

Шт. 1 +  

1.3.36 Разрезные сюжетные 

картинки (8–16 

частей), разделенные 

прямыми и 

изогнутыми линиями 

комплект 

Шт. 2 +  

1.3.37 Секундомер Шт. 1 +  

1.3.38 Серии картинок (до 6–

9) для установления 

последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические 

истории, 

юмористические 

ситуации) - комплект 

Шт. 1 +  

1.3.39 Серии картинок: 

времена года (пейзажи, 

жизнь животных, 

характерные виды 

работ и отдыха людей) 

- комплект 

Шт. 1 +  

1.3.40 Схемы для анализа 

предложений, 

комплект 

Шт. 1 +  

1.3.41 Счетный материал, 

набор 

Шт. 4  + 

1.3.42 Устройство для 

развития речевого 

Шт. 1 +  



 

  

дыхания 

1.3.43 Устройство для 

развития 

фонематического 

слуха 

Шт. 1 +  

1.3.44 Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями – 

комплект 

Шт. 1 +  

1.3.45 Шнуровка различного 

уровня сложности – 

комплект 

Шт. 1  + 

1.3.46 Шпатели 

металлические 

Шт. 8 +  

1.3.47 Юла большая Шт. 1  + 

1.3.48 Юла малая Шт. 1  + 

 

«Модуль психологического сопровождения» заполняют психологи  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

1. Кабинет педагога-психолога 

1.1 Рабочее место педагога-психолога 

1.1.1 Журнальный стол Шт. 1 +  

1.1.2 Интерактивная панель Шт. 1 +  

1.1.3 Картотека на 

имеющиеся пособия 

Шт. 1 +  

1.1.4 Компьютер педагога с 

периферией/Ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение) 

Шт. 1 +  

1.1.5 Кресло педагога Шт. 1 +  

1.1.6 Малогабаритные 

кресла/диван 

Шт. 2 +  

1.1.7 Многофункциональное 

устройство/принтер 

Шт. 1 +  

1.1.8 Система видеозаписи и 

видеовоспроизведения 

с набором 

видеозаписей и 

слайдов; 

Шт. 1 +  

1.1.9 Музыкальный центр Шт. 1 +  



 

  

1.1.10 Стол педагога Шт. 1 +  

1.1.11 Стул взрослый Шт. 2 +  

1.1.12 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

1.2 Специализированная мебель и система хранения 

1.2.1 Детское кресло-мешок Шт. 2 +  

1.2.2 Диагностический 

комплект Семаго М. М. 

Шт. 1 +  

1.2.3 Диагностический 

комплект Стребелевой 

Е. А. 

Шт. 1 +  

1.2.4 Доска магнитно-

маркерная 

Шт. 1 +  

1.2.5 Доска пробковая Шт. 1 +  

1.2.6 Интерактивная 

песочница 

Шт. 1 +  

1.2.7 Система хранения 

расходного материала 

Шт. 1 +  

1.2.8 Стеллажи для хранения 

пособий 

Шт. 2 +  

1.2.9 Стеллажи для хранения 

техники 

Шт. 1 +  

1.2.10 Стол модульный, 

регулируемый по 

высоте 

Шт. 4 +  

1.2.11 Стул, регулируемый по 

высоте 

Шт. 8 +  

1.3 Оснащение кабинета и оборудование 

1.3.1 Автомобили (разной 

тематики, мелкого 

размера) 

Шт. 5 +  

1.3.2 Балансиры разного 

типа - комплект 

Шт. 1 +  

1.3.3 Бесконтактный 

детский термометр 

Шт. 1 +  

1.3.4 Бирюльки Шт. 1 +  

1.3.5 Домино логическое Шт. 1 +  

1.3.6 Домино с 

изображениями по 

различным темам, 

включая тактильное – 

комплект 

Шт. 1 +  

1.3.7 Игровой комплект 

«Палитра» с наборами 

карточек 

Шт. 1 +  

1.3.8 Игрушка-вкладыш Шт. 1 +  



 

  

1.3.9 Комплект детских книг 

для разных возрастов 

Шт. 1 +  

1.3.10 Комплект игр для 

развития внимания 

Шт. 1 +  

1.3.11 Комплект игр для 

развития ловкости 

Шт. 1 +  

1.3.12 Комплект игр для 

развития 

пространственных 

представлений 

Шт. 1 +  

1.3.13 Комплект игрового 

оборудования, 

имитирующего 

деятельность человека, 

включая 

самообслуживание 

Шт. 1 +  

1.3.14 Комплект игровых 

пособий для развития 

зрительного 

восприятия 

Шт. 1 +  

1.3.15 Комплект игровых 

пособий для развития 

тактильного 

восприятия 

Шт. 1 +  

1.3.16 Комплект игровых 

пособий для развития 

эмоционального 

интеллекта 

Шт. 1 +  

1.3.17 Комплект игрушек на 

координацию 

движений 

Шт. 1 +  

1.3.18 Комплект книг для 

младшей группы 

Шт. 1 +  

1.3.19 Комплект книг для 

средней группы 

Шт. 1 +  

1.3.20 Комплект книг для 

старшей группы 

Шт. 1 +  

1.3.21 Комплект книг для 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Шт. 1 +  

1.3.22 Комплект 

методического 

обеспечения. Рабочее 

место для 

Шт. 1 +  



 

  

практических 

психологов и 

логопедов 

1.3.23 Комплект модулей для 

развития общих 

движений 

Шт. 1 +  

1.3.24 Комплект наборов для 

конструирования с 

разным типом 

крепления деталей 

Шт. 1 +  

1.3.25 Комплект настольных 

наборов для развития 

мелкой моторики 

Шт. 1 +  

1.3.26 Комплект 

развивающих 

дидактических игр для 

младшей группы 

Шт. 1 +  

1.3.27 Комплект 

развивающих 

дидактических игр для 

средней группы 

Шт. 1 +  

1.3.28 Комплект 

развивающих 

дидактических игр для 

старшей группы 

Шт. 1 +  

1.3.29 Комплект сюжетных 

наборов для развития 

самостоятельной игры 

Шт. 1 +  

1.3.30 Куклы (среднего 

размера) 

Шт. 1 +  

1.3.31 Логическая игра на 

подбор цветных, 

теневых и контурных 

изображений 

Шт. 1 +  

1.3.32 Логические блоки 

Дьенеша 

Шт. 2 +  

1.3.33 Магнитная азбука 

(набор букв русского 

алфавита, цифры, 

знаки) 

Шт. 1 +  

1.3.34 Набор кубиков Шт. 1 +  

1.3.35 Набор материалов для 

изобразительной 

деятельности 

Шт. 2 +  

1.3.36 Набор муляжей Шт. 1 +  



 

  

овощей и фруктов 

1.3.37 Набор объемных 

геометрических фигур 

Шт. 1 +  

1.3.38 Набор пирамидок 

разной степени 

сложности 

Шт. 2 +  

1.3.39 Набор предметов для 

группировки их по 

цвету, форме, общей 

принадлежности к 

одной из групп 

Шт. 1 +  

1.3.40 Набор психолога 

«Пертра» 

Шт. 1 +  

1.3.41 Набор фигурок – семья Шт. 1 +  

1.3.42 Перчаточные куклы – 

комплект 

Шт. 1 +  

1.3.43 Песочные часы Шт. 2 +  

1.3.44 Разрезные сюжетные 

картинки (2-4 частей) 

Шт. 1 +  

1.3.45 Разрезные сюжетные 

картинки (6–8 частей) 

Шт. 1 +  

1.3.46 Разрезные сюжетные 

картинки (8–16 

частей), разделенные 

прямыми и 

изогнутыми линиями 

комплект 

Шт. 2 +  

1.3.47 Секундомер Шт. 1 +  

1.3.48 Серии картинок (до 6–

9) для установления 

последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические 

истории, 

юмористические 

ситуации) 

Шт. 1 +  

1.3.49 Серии картинок: 

времена года (пейзажи, 

жизнь животных, 

характерные виды 

работ и отдыха людей) 

Шт. 1 +  

1.3.50 Счетный материал, 

набор 

Шт. 4 +  

1.3.51 Фигурки домашних 

животных с 

Шт. 1  + 



 

  

реалистичными 

изображением и 

правильными 

пропорциями – 

комплект 

1.3.52 Цветные счетные 

палочки Кюизенера 

Шт. 2 +  

1.3.53 Часы игровые Шт. 1 +  

1.3.54 Шашки Шт. 1 +  

1.3.55 Юла большая Шт. 1  + 

1.3.56 Юла малая Шт. 1  + 

 

«Административный модуль» 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

2. Входная зона 

1.1. Герб РФ Шт. 1 +  

1.2 Герб Санкт-

Петербурга 

Шт. 1  + 

1.3 Комплект 

тематических 

стендов о флаге, 

гербе, гимне в 

формах, доступных 

для дошкольников 

старших возрастных 

групп, стенды 

патриотического 

содержания 

Шт. 1 +  

1.4 Оборудованное 

место службы 

охраны 

Шт. 1 +  

1.5 Места для сидения, 

отдыха и ожидания 

во входной зоне 

Шт. 1 +  

1.6 Стенд «Символика 

РФ» 

Шт. 1 +  

1.7 Стенд для родителей 

(меню, режим 

работы, контактные 

данные 

руководителей, 

график приема 

населения и др.) 

Шт. 1 +  



 

  

1.8 Стенд 

информационный 

Шт. 3 +  

1.9 Флаг Санкт-

Петербурга 

Шт. 2  + 

1.10 Флаг Санкт-

Петербурга 

(настольный, 

протокольный) 

Шт. 2  + 

1.11 Флаг РФ Шт. 2 +  

1.12 Флаг РФ настольный 

(протокольный) 

Шт. 2 +  

1.13 Флагшток 3-х 

рожковый 

Шт. 1 +  

Оснащение входной зоны осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов территорий)» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 32, ст. 4716) 

Оснащение модуля Медицинский кабинет» сформировано с учетом стандарта оснащения 

медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях (Приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях»). Медицинский кабинет 

должен располагаться на первом этаже здания. Медкабинет представляет собой единый 

блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета (12 м²). Температура 

помещения должна составлять 20−22 градуса. 

Антитеррористическая защищенность здания обеспечивается в соответствии с третьей 

категорией опасности и требованиями, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)». 

Оборудование здания инженерно-техническими средствами охраны проведено в 

соответствии с Рекомендациями по оборудованию инженерно-техническими средствами 

охраны социально значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, разработанными федеральным 

казенным учреждением «Научно-исследовательский центр «Охрана» Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, которые размещены на 

официальном сайте Росгвардии по ссылке: 

https://rosguard.gov.ru/uploads/2022/03/rekomendacii_po_oborudovaniyu_itso_socialno_znachi

mykh_obektov_minprosveshheniya_rossii.pdf 

 



 

  

Методический кабинет 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество 

оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. 

изм. 

Количество 

Методический кабинет, библиотечно-информационный центр (с возможностью 

проведения онлайн-трансляций и собраний) 

1. Специализированная мебель и системы хранения 

1.1. Кресло педагога Шт. 1 +  

1.2 Стенды информационные Шт. 2 +  

1.3 Стол педагога с ящиками 

для хранения 

Шт. 1 +  

1.4 Шкафы для хранения 

дидактического 

оборудования 

Шт. 2 +  

2. Технические средства 

2.1 Компьютер с периферией 

(лицензионное программное 

обеспечение, 

образовательный контент, 

система защиты от 

вредоносной информации, 

автоматизированная  

информационно-

библиотечная система 

(АИБС) 

Шт. 1 +  

2.2 Ламинатор-брошюратор Шт. 1  + 

2.3 Многофункциональное 

устройство/Принтер 

Шт. 1 +  

2.4 Планшетный компьютер 

(лицензионное ПО, 

образовательный контент, 

система защиты от 

вредоносной информации) 

для коворкинга 

Шт. 1 +  

2.5 Сетевой фильтр Шт. 2 +  

3. Оборудование для проведения онлайн-трансляций 

3.1 Наушники для 

прослушивания аудио- и 

видео материалов 

Шт. 10 +  

4. Дидактические пособия и методическое обеспечение 

4.1 Библиотека методической 

литературы 

Шт. 1 +  

4.2 Библиотека периодических Шт. 1 +  



 

  

изданий 

4.3 Библиотека 

художественной 

литературы для детей 

Шт. 1 +  

4.4 Комплект дидактических 

игрушек с народной 

росписью 

Шт. 1 +  

4.5 Комплект методического 

материала по всем разделам 

образовательной 

программы для всех 

возрастных групп 

Шт. 1 +  

4.6 Комплект тематических 

папок и альбомов с 

демонстрационными 

картинами (Искусство, 

Животные, Растения, 

Безопасность, Природа, 

Человек, Спорт и другие) 

Шт. 1 +  

4.7 Комплект тематических 

пособий для 

патриотического 

воспитания (наглядно-

демонстрационный и 

дидактический материал о 

природе и истории РФ и 

родного края) 

Шт. 1 +  

4.8 Комплект тематических 

пособий о флаге, гербе, 

гимне РФ в формах 

доступных для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Шт. 1 +  

4.9 Кукла в женском русском 

народном костюме 

Шт. 1 +  

4.10 Кукла в мужском русском 

народном костюме 

Шт. 1 +  

 

Групповое пространство описывается в парадигме центров активности 

I младшая группа (2-3 года) заполняет гр 1 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

1. Раздевальная 



 

  

1.1. Зеркало 

травмобезопасное 

Шт. 1 +  

1.2 Комплект для 

проведения спортивных 

мероприятий 

Шт. 1 +  

1.3 Наборы выносного 

материала для 

подвижных игр и игр с 

песком - комплект 

Шт. 1 +  

1.4 Оснащение для 

«утреннего фильтра» 

(одноразовые шпатели, 

термометры и др.), 

комплект 

Шт. 1 +  

1.5 Система хранения 

вещей обучающихся со 

скамьей в комплекте 

Шт. 4 +  

1.6 Система хранения и 

сушки вещей 

обучающихся 

Шт. 1 +  

1.7 Стеллаж для хранения 

игр и оборудования 

Шт. 1 +  

1.8 Стенд информационный Шт. 1 +  

2. Игровая для группы раннего возраста 

2.1 Специализированная мебель и системы хранения 

2.1.1 Доска магнитно-

маркерная 

Шт. 1 +  

2.1.2 Мягконабивные модули, 

комплект 

Шт. 1 +  

2.1.3 Система хранения 

конструкторов 

Шт. 2 +  

2.1.4 Стеллажи для хранения 

игр 

Шт. 6 +  

2.1.5 Стол модульный, 

регулируемый по 

высоте 

Шт. 5 +  

2.1.6 Стул, регулируемый по 

высоте 

Шт. По 

количеству 

детей в 

группе 

+  

2.2 Центр двигательной активности для развития основных движений детей 

2.2.1 Доска с ребристой 

поверхностью 

Шт. 1 +  

2.2.2 Каталка (соразмерная 

росту ребенка) 

Шт. 3 +  



 

  

2.2.3 Коврик массажный Шт. 1 +  

2.2.4 Кольцеброс Шт. 2 +  

2.2.5 Коляска прогулочная 

(среднего размера) 

Шт. 4 +  

2.2.6 Комплект мячей-

массажеров 

Шт. 1 +  

2.2.7 Мяч надувной Шт. 2 +  

2.2.8 Набор мячей (разного 

размера, резина) 

Шт. 1 +  

2.2.9 Набор разноцветных 

кеглей с мячом 

Шт. 1 +  

2.2.10 Обруч (малого 

диаметра) 

Шт. 6 +  

2.2.11 Скакалка детская Шт. 3 +  

2.3 Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных 

эталонов формы, цвета, размера. 

2.3.1 Большой настольный 

конструктор 

деревянный с 

неокрашенными и 

цветными элементами 

Шт. 1 +  

2.3.2 Горки (наклонные 

плоскости) для шариков 

(комплект) 

Шт. 1 +  

2.3.3 Деревянная 

двухсторонняя игрушка 

с втулками и 

молоточком для 

забивания 

Шт. 1  + 

2.3.4 Деревянная игрушка с 

желобами для 

прокатывания шарика 

Шт. 1  + 

2.3.5 Деревянная игрушка с 

отверстиями и желобом 

для забивания 

молоточком и 

прокатывания шариков 

Шт. 1 +  

2.3.6 Деревянная основа с 

повторяющимися 

образцами с различным 

количеством отверстий 

Шт. 1 +  

2.3.7 Доска с прорезями для 

перемещения 

подвижных элементов к 

Шт. 1 +  



 

  

установленной в 

задании цели 

2.3.8 Доска-основа с 

вкладышами и с 

изображением в виде 

пазла – комплект 

Шт. 1 +  

2.3.9 Игра на выстраивание 

логических цепочек из 

трех частей «до и 

после» 

Шт. 1 +  

2.3.10 Игровая панель с 

тематическими 

изображениями, 

сенсорными элементами 

и соответствующим 

звучанием 

Шт. 1 +  

2.3.11 Игрушка на 

текстильной основе в 

виде легкоузнаваемого 

животного с 

подвижными или 

закрепленными 

элементами разной 

текстуры с различным 

наполнением или 

звучанием, с эффектом 

вибрации и 

характерного звучания 

при механическом 

воздействии 

Шт. 1 +  

2.3.12 Игрушка на 

текстильной основе с 

подвижными или 

закрепленными 

элементами разной 

текстуры (включая 

зеркальный), с 

различным 

наполнением или 

звучанием, с 

оформлением 

контрастными цветами 

Шт. 1 +  

2.3.13 Игрушка: грибочки-

втулки на стойке (4–6 

элементов), 4-х цветов 

Шт. 1 +  



 

  

2.3.14 Конструктор мягких 

деталей среднего 

размера 

Шт. 1 +  

2.3.15 Куб с прорезями 

основных 

геометрических форм 

для сортировки 

объемных тел 

Шт. 1 +  

2.3.16 Логическая игра на 

подбор цветных, 

теневых и контурных 

изображений 

Шт. 1 +  

2.3.17 Магнитная доска 

настенная 

Шт. 1 +  

2.3.18 Мозаика с 

крупногабаритной 

основой, образцами 

изображений и 

крупными фигурами 

Шт. 1 +  

2.3.19 Мягконабивная кукла с 

различными видами 

застежек на одежде 

Шт. 1 +  

2.3.20 Набор для завинчивания 

элементов разных форм, 

размеров и цветов 

Шт. 1 +  

2.3.21 Набор из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

Шт. 1 +  

2.3.22 Набор из объемных 

элементов разных 

повторяющихся форм, 

цветов и размеров на 

общем основании для 

сравнения 

Шт. 1 +  

2.3.23 Набор кубиков среднего 

размера 

Шт. 1 +  

2.3.24 Набор мягких модулей Шт. 1 +  

2.3.25 Набор объемных тел 

(кубы, цилиндры, 

бруски, шары, диски) 

Шт. 1 +  

2.3.26 Набор пазлов – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.3.27 Напольный конструктор 

деревянный цветной 

Шт. 1 +  



 

  

2.3.28 Настольный 

конструктор 

деревянный цветной со 

средними элементами 

Шт. 6 +  

2.3.29 Неваляшки разных 

размеров – комплект 

Шт. 1 +  

2.3.30 Объемные вкладыши из 

3–4 элементов (миски, 

конусы) 

Шт. 4 +  

2.3.31 Пирамида настольная, 

окрашенная в основные 

цвета 

Шт. 2 +  

2.3.32 Рамка с одним видом 

застежки на каждой – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.3.33 Рамки-вкладыши с 

различными формами, 

разными по величине, 4-

х основных цветов – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.3.34 Складные кубики с 

предметными 

картинками (2–4 частей) 

Шт. 4 +  

2.3.35 Складные кубики с 

предметными 

картинками (4–6 частей) 

Шт. 4 +  

2.3.36 Сортировщик – емкость 

с крышками разного 

размера и цвета 

Шт. 1 +  

2.3.37 Сортировщик с 

отверстиями разных 

геометрических форм, 

объемными 

вкладышами (может 

быть с эффектом 

механической 

сортировки, системой 

самоконтроля, 

атрибутикой) 

Шт. 1 +  

2.3.38 Шнуровка различного 

уровня сложности – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4 Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных игр со сверстниками под руководством взрослого. 

2.4.1 Автомобили (крупного Шт. 4 +  



 

  

размера) 

2.4.2 Автомобили (среднего 

размера) 

Шт. 8 +  

2.4.3 Звери и птицы 

объемные и 

плоскостные (из разного 

материала, крупного 

размера) – комплект 

Шт. 1 +  

2.4.4 Кукла-девочка с 

комплектом одежды, 

обуви, аксессуаров 

Шт. 2 +  

2.4.5 Кукла-мальчик с 

комплектом одежды, 

обуви, аксессуаров 

Шт. 2 +  

2.4.6 Куклы (среднего 

размера для сюжетно-

отобразительной игры) 

(пластиковые, 

резиновые, из других 

безопасных материалов) 

Шт. 8 +  

2.4.7 Кукольная кровать Шт. 1 +  

2.4.8 Кукольный стол со 

стульями (крупного 

размера) – комплект 

Шт. 1 +  

2.4.9 Кухонная плита 

(соразмерная росту 

ребенка) 

Шт. 1 +  

2.4.10 Кухонный шкафчик 

(соразмерный росту 

ребенка) 

Шт. 1 +  

2.4.11 Лодка (среднего 

размера) 

Шт. 1 +  

2.4.12 Матрешка 

пятикукольная 

Шт. 5 +  

2.4.13 Набор «Гладильная 

доска и утюг» 

Шт. 1 +  

2.4.14 Набор «Железная 

дорога» (для малышей 

от 2-х до 3-х лет) 

Шт. 1 +  

2.4.15 Набор инструментов 

для ремонтных работ 

(пластмассовый) 

Шт. 1 +  

2.4.16 Набор кукольных 

постельных 

принадлежностей 

Шт. 2 +  



 

  

2.4.17 Набор машинок разного 

назначения, для детей 

от 2-х до 4-х лет 

Шт. 1 +  

2.4.18 Набор медицинских 

принадлежностей 

Шт. 1 +  

2.4.19 Набор муляжей овощей 

и фруктов 

Шт. 1 +  

2.4.20 Набор парикмахера Шт. 1 +  

2.4.21 Набор самолетов 

(мелкого размера) 

Шт. 1 +  

2.4.22 Набор столовой посуды 

для игры с куклой 

Шт. 1 +  

2.4.23 Набор чайной посуды Шт. 1 +  

2.4.24 Руль игровой Шт. 1 +  

2.4.25 Строительно-

эксплуатационный 

транспорт 

(пластмассовый) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.26 Телефон игровой Шт. 1 +  

2.4.27 Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.28 Юла или волчок Шт. 2 +  

2.5 Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств. 

2.5.1 Браслет на руку с 4-мя 

бубенчиками 

Шт. 10 +  

2.5.2 Бубен маленький Шт. 1 +  

2.5.3 Бубен средний Шт. 1 +  

2.5.4 Витрина /Лестница для 

работ по лепке 

Шт. 1 +  

2.5.5 Звуковой молоток 

(ударный музыкальный 

инструмент) 

Шт. 10 +  

2.5.6 Изделия народных 

промыслов – комплект 

Шт. 1 +  

2.5.7 Комплект цифровых 

записей с русскими 

народными песнями для 

Шт. 1 +  



 

  

детей младшего 

возраста 

2.5.8 Музыкальные цифровые 

записи для детей 

младшего возраста 

Шт. 1 +  

2.5.9 Набор из пяти русских 

шумовых инструментов 

(детский) 

Шт. 1 +  

2.5.10 Перчаточные куклы – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.5.11 Ширма для кукольного 

театра, 

трансформируемая 

Шт. 1 +  

2.5.12 Элементы костюма для 

уголка ряженья – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.5.13 Бумага для рисования Шт. 25 +  

2.5.14 Бумага разного цвета и 

формата 

Шт. 25 +  

2.5.15 Доска для работы с 

пластилином 

Шт. 25 +  

2.5.16 Карандаши цветные (6 

цветов) 

Шт. 25 +  

2.5.17 Кисточка №10 Шт. 25 +  

2.5.18 Кисточка №8 Шт. 25 +  

2.5.19 Кисточка щетинная     

2.5.20 Клей     

2.5.21 Краски гуашь Шт. 25 +  

2.5.22 Краски пальчиковые Шт. 25 +  

2.5.23 Пластилин, не 

липнущий к рукам 

Шт. 25 +  

2.5.24 Поднос детский для 

раздаточных 

материалов 

Шт. 25 +  

2.5.25 Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

Шт. 25 +  

2.5.26 Точилка для 

карандашей 

Шт. 3 +  

2.5.27 Фартук детский Шт. 25 +  

2.5.28 Воздушные шары Шт. 20 +  

2.6 Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок. 

2.6.1 Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными 

Шт. 3 +  



 

  

изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

фигурными элементами 

и подвижными 

фигурками персонажей 

(различной тематики) 

2.6.2 Домино с 

тематическими 

изображениями, 

включая тактильное - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.3 Книги детских 

писателей – комплект 

Шт. 1 +  

2.6.4 Лото с разной 

тематикой – комплект 

Шт. 1 +  

2.6.5 Мольберт 

двухсторонний 

Шт. 1 +  

2.6.6 Набор карточек с 

изображением лиц 

людей в разных 

эмоциональных 

состояниях и причин их 

возникновения для 

развития 

эмоционального 

интеллекта 

Шт. 1 +  

2.6.7 Набор репродукций 

картин о природе 

Шт. 1 +  

2.6.8 Настольно-печатные 

игры для детей 

младшего возраста –

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.9 Парные картинки типа 

«лото» различной 

тематики – комплект 

Шт. 1 +  

2.6.10 Разрезные картинки, 

разделенные на 2-4 

части по прямой – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.11 Серии из 2–3 и 4–6 

картинок для 

установления 

последовательности 

действий и событий – 

Шт. 1 +  



 

  

комплект 

2.6.12 Серии из 4–6 картинок: 

части суток 

(деятельность людей 

ближайшего окружения) 

Шт. 1 +  

2.6.13 Серии картинок: 

времена года (пейзажи, 

жизнь животных, 

характерные виды работ 

и отдыха людей) 

Шт. 1 +  

2.7 Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и прочее). 

2.7.1 Набор для 

экспериментирования с 

водой: стол -поддон, 

емкости 2–3 размеров и 

разной формы, 

предметы - орудия для 

переливания и 

вылавливания – 

черпачки, сачки 

Шт. 1 +  

2.7.2 Набор для 

экспериментирования с 

песком 

Шт. 1 +  

2.7.3 Набор игрушек для 

игры с песком 

Шт. 5 +  

2.7.4 Настенный планшет 

«Распорядок дня» с 

набором карточек 

Шт. 1 +  

2.7.5 Стол для 

экспериментирования с 

песком и водой 

Шт. 1 +  

2.8 Рабочее место воспитателя 

2.8.1 Кресло педагога Шт. 1 +  

2.8.2 Стол педагога Шт. 1 +  

2.8.3 Компьютер педагога с 

периферией/Ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение) 

Шт. 1 +  

2.8.4 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

2.9 Спальня 

2.9.1 Кровать Шт. по кол-ву +  



 

  

детей в 

группе 

2.9.2 Постельное белье 

(наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

Шт. по 3 

комплекта на 

каждого 

ребенка 

+  

2.9.3 Постельные 

принадлежности 

(матрас, два 

наматрасника, подушка, 

одеяло) 

Шт. по кол-ву 

детей в 

группе 

+  

2.10 Туалетная комната 

2.10.1 Горшки Шт. по кол-ву 

детей в 

группе 

+  

2.10.2 Емкости для хранения и 

разведения 

дезинфицирующих 

средств, уборочный 

инвентарь, ерши для 

обработки горшков, 

емкости для обработки 

игрушек, емкости для 

обработки расчесок, 

термометры для воды 

Комплект 1 +  

2.10.3 Полотенце для ног Шт. по 3 

комплекта на 

каждого 

ребенка 

+  

2.10.4 Полотенце для рук Шт. по 3 

комплекта на 

каждого 

ребенка 

+  

2.10.5 Шкаф-горшечница с 

индивидуальными 

ячейками 

Шт. 1 +  

2.10.6 Шкафчики для 

полотенец с 

индивидуальными 

ячейками 

Шт. 1 +  

II младшая группа (3-4 года) заполняет гр 9,6 

№ п/п Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 



 

  

1. Раздевальная 

1.1. Зеркало 

травмобезопасное 

Шт. 1 +  

1.2 Система хранения 

вещей обучающихся 

со скамьей в 

комплекте 

Шт. 4 +  

1.3 Система хранения и 

сушки вещей 

воспитанников 

Шт. 1 +  

1.4 Стеллаж для хранения 

игр и оборудования 

Шт. 1 +  

1.5 Стенд 

информационный 

Шт. 1 +  

2. Групповая (игровая) 

2.1 Специализированная мебель и система хранения 

2.1.1 Доска магнитно-

маркерная 

Шт. 1 +  

2.1.2 Мягконабивные 

модули, комплект 

Шт. 1 +  

2.1.3 Стеллажи для 

хранения игр 

Шт. 6 +  

2.1.4 Стол модульный, 

регулируемый по 

высоте 

Шт. 5 +  

2.1.5 Стул, регулируемый 

по высоте 

Шт. По количеству 

детей в группе 

+  

2.2 Центр двигательной активности 

2.2.1 Игрушка на колесах 

на палочке или с 

веревочкой с 

подвижными или 

озвученными 

элементами 

Шт. 3 +  

2.2.2 Кольцеброс Шт. 2 +  

2.2.3 Комплект мячей -

массажеров 

Шт. 1 +  

2.2.4 Мяч надувной Шт. 2 +  

2.2.5 Мяч футбольный Шт. 1 +  

2.2.6 Обруч (малого 

диаметра) 

Шт. 6 +  

2.2.7 Юла или волчок Шт. 2 +  

2.3 Центр безопасности 

2.3.1 Пожарная машина 

(среднего размера) 

Шт. 1 +  



 

  

2.3.2 Дидактические игры 

(комплект) 

Шт. 1  + 

2.4 Центр игры 

2.4.1 Автомобили 

(крупного размера) 

Шт. 4 +  

2.4.2 Автомобили (среднего 

размера) 

Шт. 8 +  

2.4.3 Звери и птицы 

объемные и 

плоскостные (из 

разного материала, 

мелкого размера) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.4 Коляска прогулочная 

(среднего размера) 

Шт. 3 +  

2.4.5 Кукла-девочка с 

комплектом одежды, 

обуви, аксессуаров 

Шт. 2 +  

2.4.6 Кукла-мальчик с 

комплектом одежды, 

обуви, аксессуаров 

Шт. 2 +  

2.4.7 Куклы (крупного 

размера) 

Шт. 2 +  

2.4.8 Куклы (среднего 

размера) 

Шт. 4 +  

2.4.9 Кукольная кровать Шт. 2 +  

2.4.10 Кукольный дом с 

мебелью (дерево) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.11 Кукольный стол со 

стульями (крупного 

размера) – комплект 

Шт. 1 +  

2.4.12 Кухонная плита 

(соразмерная росту 

ребенка) 

Шт. 1 +  

2.4.13 Кухонный шкафчик 

(соразмерный росту 

ребенка) 

Шт. 1 +  

2.4.14 Набор «Гладильная 

доска и утюг» 

Шт. 1 +  

2.4.15 Набор «Железная 

дорога» 

Шт. 1 +  

2.4.16 Набор инструментов 

для ремонтных работ 

(пластмассовый) 

Шт. 1 +  



 

  

2.4.17 Набор кукольных 

постельных 

принадлежностей 

Шт. 2 +  

2.4.18 Набор медицинских 

принадлежностей 

Шт. 1 +  

2.4.19 Набор муляжей 

овощей и фруктов 

Шт. 1 +  

2.4.20 Набор парикмахера Шт. 1 +  

2.4.21 Набор 

принадлежностей для 

ухода за куклой 

Шт. 1 +  

2.4.22 Набор столовой 

посуды для игры с 

куклой 

Шт. 1 +  

2.4.23 Набор чайной посуды Шт. 1 +  

2.4.24 Наборы одежды для 

разной погоды для 

кукол - младенцев 

девочек и мальчиков – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.25 Наборы продуктов, 

хлеба, выпечки для 

сюжетных игр – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.26 Неваляшки разных 

размеров – комплект 

Шт. 1 +  

2.4.27 Строительно-

эксплуатационный 

транспорт 

(пластмассовый) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.28 Телефон игровой Шт. 1 +  

2.4.29 Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.30 Шкаф для кукольной 

одежды 

Шт. 1 +  

2.5 Центр конструирования 

2.5.1 Большой настольный 

конструктор 

деревянный с 

неокрашенными и 

Шт. 1 +  



 

  

цветными элементами 

2.5.2 Комплект «Первые 

конструкции» 

Шт. 1 +  

2.5.3 Комплект 

конструкторов 

напольный 

Шт. 1 +  

2.5.4 Конструктор из 

мягких деталей 

среднего размера 

Шт. 1 +  

2.5.5 Мозаика с 

крупногабаритной 

основой, образцами 

изображений и 

крупными фигурами 

Шт. 1 +  

2.5.6 Набор для 

завинчивания из 

элементов разных 

форм, размеров и 

цветов 

Шт. 1 +  

2.5.7 Набор из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

Шт. 1 +  

2.5.8 Набор пазлов – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.5.9 Напольный 

конструктор 

деревянный цветной 

Шт. 1 +  

2.6 Центр логики и математики 

2.6.1 Доска с прорезями для 

перемещения 

подвижных элементов 

к установленной в 

задании цели 

Шт. 1 +  

2.6.2 Доска-основа с 

вкладышами и с 

изображением в виде 

пазла – комплект 

Шт. 1 +  

2.6.3 Игра на выстраивание 

логических цепочек из 

трех частей «до и 

после» 

Шт. 1 +  

2.6.4 Комплект из стержней 

разной длины на 

единой основе и 

Шт. 1 +  



 

  

шариков для 

нанизывания и 

сортировки по цвету 

2.6.5 Куб с прорезями 

основных 

геометрических форм 

для сортировки 

объемных тел 

Шт. 1 +  

2.6.6 Логическая игра на 

подбор цветных, 

теневых и контурных 

изображений 

Шт. 1 +  

2.6.7 Матрешка 

семикукольная 

Шт. 2 +  

2.6.8 Мозаика с 

крупногабаритной 

основой, образцами 

изображений и 

крупными фигурами 

Шт. 1 +  

2.6.9 Набор для построения 

произвольных 

геометрических фигур 

Шт. 1 +  

2.6.10 Набор из объемных 

элементов разных 

повторяющихся форм, 

цветов и размеров на 

общем основании для 

сравнения 

Шт. 1 +  

2.6.11 Набор кубиков 

среднего размера 

Шт. 1 +  

2.6.12 Набор объемных тел 

(кубы, цилиндры, 

бруски, шары, диски) 

Шт. 1 +  

2.6.13 Объемные вкладыши 

из 3–4 элементов 

(миски, конусы) 

Шт. 4 +  

2.6.14 Пирамида настольная, 

окрашенная в 

основные цвета 

Шт. 2 +  

2.6.15 Разрезные картинки, 

на различное 

количество частей по 

прямой – комплект 

Шт. 1 +  

2.6.16 Рамка с одним видом 

застежки на каждой – 

Шт. 1 +  



 

  

комплект 

2.6.17 Рамки-вкладыши с 

различными формами, 

разными по величине, 

различных цветов – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.18 Складные кубики с 

предметными 

картинками (4–6 

частей) 

Шт. 4 +  

2.6.19 Шнуровка различного 

уровня сложности – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.7 Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда 

2.7.1 Лейка пластмассовая 

детская 

Шт. 5 +  

2.7.2 Набор для уборки с 

тележкой 

Шт. 1 +  

2.7.3 Набор для 

экспериментирования 

с песком 

Шт. 1 +  

2.7.4 Набор ёмкостей с 

крышками разного 

размера и цвета 

Шт. 1 +  

2.7.5 Настенный планшет 

«Распорядок дня» с 

набором карточек 

Шт. 1 +  

2.8 Центр познания и коммуникации 

2.8.1 Деревянная игрушка с 

желобами для 

прокатывания шарика 

Шт. 1 +  

2.8.2 Деревянная основа с 

повторяющимися 

образцами с 

различным 

количеством 

отверстий 

Шт. 1 +  

2.8.3 Игрушка: грибочки -

втулки на стойке (4–6 

элементов), 4-х цветов 

Шт. 1 +  

2.8.4 Лото с разной 

тематикой – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.5 Набор картинок для 

группировки и 

обобщения – комплект 

Шт. 1 +  



 

  

2.8.6 Набор парных 

картинок 

(предметные) для 

сравнения различной 

тематики 

Шт. 1 +  

2.8.7 Настольно-печатные 

игры для детей второй 

младшей группы – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.8 Парные картинки типа 

«лото» различной 

тематики – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.9 Серии из 2–3 и 4–6 

картинок для 

установления 

последовательности 

действий и событий – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.10 Серии из 4–6 

картинок: части суток 

(деятельность людей 

ближайшего 

окружения) - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.11 Серии картинок: 

времена года 

(пейзажи, жизнь 

животных, 

характерные виды 

работ и отдыха людей) 

- комплект 

Шт. 1 +  

2.8.12 Сюжетные картинки 

(с различной 

тематикой крупного  

формата) – комплект 

Шт. 1 +  

2.9 Книжный уголок 

2.9.1 Книги детских 

писателей – комплект 

Шт. 1 +  

2.9.2 Набор репродукций 

картин о природе 

Шт. 1 +  

2.9.3 Набор репродукций 

картин русских 

художников – 

иллюстраций к 

художественным 

Шт. 1 +  



 

  

произведениям 

2.10 Центр театрализации и музицирования 

2.10.1 Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными 

изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

фигурными 

элементами и 

подвижными 

фигурками 

персонажей 

(различной тематики) 

Шт. 1 +  

2.10.2 Игровой модуль в 

виде мастерской с 

подвижными 

элементами, 

звуковыми и 

световыми эффектами 

Шт. 1 +  

2.10.3 Музыкальные 

цифровые записи для 

детей дошкольного 

возраста 

Шт. 1 +  

2.10.4 Набор из русских 

шумовых 

инструментов 

(детский) 

Шт. 1 +  

2.10.5 Перчаточные куклы – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.6 Ширма для 

кукольного театра, 

трансформируемая 

Шт. 1 +  

2.10.7 Элементы костюма 

для уголка ряженья – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.8 Воздушные шары Шт. 20 +  

2.11 Центр уединения 

2.11.1 Норка (уголок 

уединения) 

Шт. 1 +  

2.11.2 Телефон игрушечный Шт. 1 +  

2.11.3 Пейзаж Шт. 1 +  

2.11.4 Мягкие подушки Шт. 5 +  

2.11.5 Игрушки (комплект) Шт. 1 +  

2.11.6 Аудиозаписи Шт. 1 +  



 

  

цифровые (звуки 

природы) 

2.12 Центр коррекции 

2.12.1 Материалы для 

артикуляционной 

гимнастики 

(комплект) 

Шт. По количеству 

детей в группе 

 + 

2.12.2 Дидактические игры 

по речевому развитию 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.3 Дидактические игры 

по социально-

коммуникативному 

развитию (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.4 Дидактические 

материалы для 

коррекции мелкой 

моторики (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.5 Дидактические 

материалы по 

сенсорике (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.6 Материалы для 

зрительной 

гимнастики 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.13 Центр творчества 

2.13.1 Витрина /Лестница 

для работ по лепке 

Шт. 1 +  

2.13.2 Изделия народных 

промыслов – комплект 

Шт. 1 +  

2.13.3 Мольберт 

двухсторонний 

Шт. 1 +  

2.13.4 Безопасные ножницы Шт. 25 +  

2.13.5 Бумага для рисования Шт. 25 +  

2.13.6 Бумага разного цвета 

и формата 

Шт. 25 +  

2.13.7 Доска для работы с 

пластилином 

Шт. 25 +  

2.13.8 Карандаши цветные (6 

цветов) 

Шт. 25 +  

2.13.9 Кисточка № 10 Шт. 25 +  

2.13.10 Кисточка № 5 Шт. 25 +  

2.13.11 Кисточка № 8 Шт. 25 +  

2.13.12 Кисточка щетинная Шт. 25 +  

2.13.13 Клей Шт. 25 +  



 

  

2.13.14 Краски гуашь Шт. 25 +  

2.13.15 Краски пальчиковые Шт. 25 +  

2.13.16 Пластилин, не 

липнущий к рукам 

Шт. 25 +  

2.13.17 Поднос детский для 

раздаточных 

материалов 

Шт. 25 +  

2.13.18 Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

Шт. 25 +  

2.13.19 Точилка для 

карандашей 

Шт. 3 +  

2.13.20 Трафареты для 

рисования 

Шт. 10 +  

2.13.21 Фартук детский Шт.  25 +  

2.14 Рабочее место воспитателя 

2.14.1 Кресло педагога Шт. 1 +  

2.14.2 Стол педагога Шт. 1 +  

2.14.3 Компьютер педагога 

с 

периферией/Ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение) 

Шт. 1 +  

2.14.4 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

2.14.5 МФУ/принтер Шт. 1 +  

2.15 Спальня 

2.15.1 Кровать Шт. по кол-ву детей 

в группе 

+  

2.15.2 Постельное белье 

(наволочка, 

простынь, 

пододеяльник) 

Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.15.3 Постельные 

принадлежности 

(матрас, два 

наматрасника, 

подушка, одеяло) 

Шт. по кол-ву детей 

в группе 

+  

2.16 Туалетная комната 

2.16.1 Емкости для 

хранения и 

разведения 

дезинфицирующих 

средств, уборочный 

инвентарь, ерши для 

обработки горшков, 

Комплект 1 +  



 

  

емкости для 

обработки игрушек, 

емкости для 

обработки расчесок, 

термометры для воды 

2.16.2 Полотенце для ног Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.16.3 Полотенце для рук Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.16.4 Шкафчики для 

полотенец с 

индивидуальными 

ячейками 

Шт. По количеству 

детей в группе 

+  

Средняя группа (4-5 лет) заполняет гр 4,5 

№ п/п Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

1. Раздевальная 

1.1. Зеркало 

травмобезопасное 

Шт. 1 +  

1.2 Система хранения 

вещей обучающихся 

со скамьей в 

комплекте 

Шт. 4 +  

1.3 Система хранения и 

сушки вещей 

воспитанников 

Шт. 1 +  

1.4 Стеллаж для хранения 

игр и оборудования 

Шт. 1 +  

1.5 Стенд 

информационный 

Шт. 1 +  

2. Групповая (игровая) 

2.1 Специализированная мебель и система хранения 

2.1.1 Доска магнитно-

маркерная 

Шт. 1 +  

2.1.2 Стеллажи для 

хранения игр 

Шт. 6 +  

2.1.3 Стол модульный, 

регулируемый по 

высоте 

Шт. 5 +  

2.1.4 Стул, регулируемый 

по высоте 

Шт. По количеству 

детей в группе 

+  



 

  

2.1.5 Система хранения 

конструкторов 

Шт. 2  + 

2.2 Центр двигательной активности 

2.2.1 Гимнастическая палка Шт. 1  + 

2.2.2 Кольцеброс Шт. 2  + 

2.2.3 Комплект мячей -

массажеров 

Шт. 1  + 

2.2.4 Мяч надувной Шт. 2  + 

2.2.5 Мяч футбольный Шт. 1 +  

2.2.6 Обруч (малого 

диаметра) 

Шт. 6  + 

2.3 Центр безопасности 

2.3.1 Комплект 

транспортных средств 

к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

Шт. 1 +  

2.3.2 Набор знаков 

дорожного движения 

Шт. 1 +  

2.3.3 Пожарная машина 

(среднего размера) 

Шт. 1 +  

2.3.4 Дидактические игры 

(комплект) 

Шт. 1  + 

2.4 Центр игры 

2.4.1 Автомобили 

(крупного размера) 

Шт. 2 +  

2.4.2 Автомобили 

(различной тематики, 

среднего и маленького 

размера) 

Шт. 10 +  

2.4.3 Звери и птицы 

объемные и 

плоскостные (из 

разного материала, 

мелкого размера) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.4 Каталка (соразмерная 

росту ребенка) 

Шт. 2 +  

2.4.5 Коляска прогулочная 

(среднего размера) 

Шт. 2 +  

2.4.6 Коляска-люлька для 

кукол 

Шт. 2 +  

2.4.7 Кукла-девочка с 

комплектом одежды, 

обуви, аксессуаров 

Шт. 2 +  

2.4.8 Кукла-мальчик с Шт. 2 +  



 

  

комплектом одежды, 

обуви, аксессуаров 

2.4.9 Куклы (крупного 

размера) 

Шт. 2 +  

2.4.10 Куклы (среднего 

размера) 

Шт. 2 +  

2.4.11 Кукольная кровать Шт. 1 +  

2.4.12 Кукольный дом с 

мебелью (дерево) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.13 «Кухонная мойка» Шт. 1 +  

2.4.14 Кухонная плита 

(соразмерная росту 

ребенка) 

Шт. 1 +  

2.4.15 Набор «Гладильная 

доска и утюг» 

Шт. 1 +  

2.4.16 Набор «Железная 

дорога» 

Шт. 1 +  

2.4.17 Набор «Мастерская» Шт. 1 +  

2.4.18 Набор «Парковка» 

(многоуровневая) 

Шт. 1 +  

2.4.19 Набор атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

Шт. 1 +  

2.4.20 Набор военной 

техники (среднего и 

маленького размера) 

Шт. 1 +  

2.4.21 Набор кукольной 

одежды – комплект 

Шт. 2 +  

2.4.22 Набор кукольных 

постельных 

принадлежностей 

Шт. 2 +  

2.4.23 Набор кухонной 

посуды для игры с 

куклой 

Шт. 1 +  

2.4.24 Набор мебели для 

кукол 

Шт. 1 +  

2.4.25 Набор медицинских 

принадлежностей 

Шт. 1 +  

2.4.26 Набор муляжей 

овощей и фруктов 

Шт. 1 +  

2.4.27 Набор парикмахера Шт. 1 +  

2.4.28 Набор 

принадлежностей для 

ухода за куклой 

Шт. 1 +  

2.4.29 Набор продуктов для Шт. 1 +  



 

  

магазина 

2.4.30 Набор столовой 

посуды для игры с 

куклой 

Шт. 1 +  

2.4.31 Набор фигурок 

«Семья» 

Шт. 1 +  

2.4.32 Набор чайной посуды Шт. 1 +  

2.4.33 Наборы для 

мальчиков и девочек 

(машины, город, 

строительство, набор 

строительных 

пластин, животные, 

железная дорога, 

семья и т. п.) 

Шт. 6 +  

2.4.34 Наборы одежды для 

разной погоды для 

кукол - младенцев 

девочек и мальчиков – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.35 «Холодильник» 

(соразмерный росту 

ребенка) 

Шт. 1 +  

2.4.36 Телефон игровой Шт. 1 +  

2.4.37 Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.5 Центр конструирования 

2.5.1 Большой настольный 

конструктор 

деревянный с 

неокрашенными и 

цветными элементами 

Шт. 1 +  

2.5.2 Комплект 

строительных деталей 

напольный с 

плоскостными 

элементами 

Шт. 1 +  

2.5.3 Конструктор 

магнитный – комплект 

Шт. 1 +  

2.5.4 Конструктор из 

мягких деталей 

Шт. 1 +  



 

  

среднего размера 

2.5.5 Мозаика разных форм 

и цвета (мелкая) с 

графическими 

образцами 

Шт. 1 +  

2.5.6 УМК для развития 

инженерно-

технического 

образования детей с 

комплектом занятий, 

игр, дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.6 Центр логики и математики 

2.6.1 Головоломки-

лабиринты 

(прозрачные, с 

шариком) – комплект 

Шт. 1 +  

2.6.2 Графические 

головоломки 

(лабиринты, схемы 

маршрутов 

персонажей и т. п.) в 

виде отдельных 

бланков, буклетов, 

настольно-печатных 

игр - комплект 

Шт. 1 +  

2.6.3 Дидактическая доска с 

панелями – комплект 

Шт. 1 +  

2.6.4 Домино Шт. 2 +  

2.6.5 Доска с прорезями для 

перемещения 

подвижных элементов 

к установленной в 

задании цели 

Шт. 1 +  

2.6.6 Доска-основа с 

вкладышами и с 

изображением в виде 

пазла – комплект 

Шт. 1 +  

2.6.7 Конструкция из 

желобов, шариков и 

рычажного механизма 

для демонстрации 

понятий «один – 

много», «больше – 

меньше», действий 

Шт. 1 +  



 

  

сложение и вычитание 

в пределах 5 

2.6.8 Логическая игра на 

подбор цветных, 

теневых и контурных 

изображений 

Шт. 1 +  

2.6.9 Набор геометрических 

фигур для 

группировки по цвету, 

форме, величине (7 

форм разных цветов и 

размеров) 

Шт. 1 +  

2.6.10 Набор карточек-цифр 

(от 1 до 10) с 

замковыми 

креплениями 

Шт. 1 +  

2.6.11 Набор кубиков с 

цифрами и числовыми 

фигурами 

Шт. 1 +  

2.6.12 Набор объемных 

вкладышей по 

принципу матрешки 

Шт. 3 +  

2.6.13 Набор объемных тел 

для группировки и 

сериации (цвет, 

форма, величина) 

Шт. 1 +  

2.6.14 Набор пазлов – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.15 Набор разноцветных 

палочек с оттенками 

(по 5–7 палочек 

каждого цвета) 

Шт. 1 +  

2.6.16 Набор цветных 

кубиков (7 цветов с 

оттенками) 

Шт. 1 +  

2.6.17 Наборы для сериации 

по величине – бруски, 

цилиндры и т. п. (6–8 

элементов каждого 

признака) - комплект 

Шт. 1 +  

2.6.18 Объемная игра - 

головоломка на 

комбинаторику из 

кубиков, 

объединённых по 3 

Шт. 1 +  



 

  

или 4 в неразъемные 

конфигурации 

2.6.19 Пирамида деревянная 

с квадратными или 

прямоугольными 

элементами 

Шт. 1 +  

2.6.20 Планшет «Дни 

недели» 

Шт. 1 +  

2.6.21 Разрезные контурные 

картинки (4–6 частей) 

– комплект 

Шт. 1 +  

2.6.22 Рамка-вкладыш с 

цветными (7 и более 

цветов с оттенками) 

составными формами 

(4–5 частей) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.23 Телескопический 

стаканчик с крышкой 

Шт. 1 +  

2.6.24 УМК для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений и 

развития 

математических 

компетенций, в том 

числе с основами 

робототехники и 

алгоритмизации, 

включающий 

комплекс сценариев 

занятий, 

дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.6.25 Часы игровые Шт. 1 +  

2.7 Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда 

2.7.1 Весы детские Шт. 1 +  

2.7.2 Календарь погоды 

настенный 

Шт. 1 +  

2.7.3 Коллекция растений 

(гербарий) 

Шт. 1 +  

2.7.4 Лейка пластмассовая 

детская 

Шт. 5 +  

2.7.5 Набор для уборки с Шт. 1 +  



 

  

тележкой 

2.7.6 Набор для 

экспериментирования 

с песком 

Шт. 1 +  

2.7.7 Набор игрушек для 

игры с песком 

Шт. 1 +  

2.7.8 Настенный планшет 

«Распорядок дня» с 

набором карточек 

Шт. 1 +  

2.8 Центр познания и коммуникации 

2.8.1 Коллекция тканей Шт. 1 +  

2.8.2 Лото с разной 

тематикой – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.3 Набор картинок для 

группировки и 

обобщения – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.4 Набор карточек с 

изображением 

предмета и названием 

Шт. 1 +  

2.8.5 Набор кубиков с 

буквами 

Шт. 1 +  

2.8.6 Набор парных 

картинок на 

соотнесение – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.7 Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде 

- комплект 

Шт. 1  + 

2.8.8 Наглядные пособия 

символики России, в 

том числе 

государственной - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.9 Настольно-печатные 

игры для детей 

средней группы – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.10 Планшет с 

передвижными 

цветными фишками 

для выполнения 

заданий с 

самопроверкой 

Шт. 5  + 

2.8.11 Серии картинок (по 4– Шт. 1 +  



 

  

6) для установления 

последовательности 

событий - комплект 

2.8.12 Серии картинок 

«Времена года» 

(сезонные явления и 

деятельность людей) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.13 УМК для развития 

естественнонаучного 

образования детей с 

комплектом занятий, 

игр, дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.9 Книжный уголок 

2.9.1 Книги детских 

писателей  – комплект 

(согласно 

программным 

требованиям) 

Шт. 1 +  

2.9.2 Набор репродукций 

картин о природе 

Шт. 1 +  

2.9.3 Набор репродукций 

картин русских 

художников – 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Шт. 1 +  

2.10 Центр театрализации и музицирования 

2.10.1 Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными 

изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

фигурными 

элементами и 

подвижными 

фигурками 

персонажей 

(различной тематики) 

Шт. 1 +  

2.10.2 Комплект костюмов 

по профессиям 

Шт. 1 +  

2.10.3 Комплект цифровых 

записей с русскими 

Шт. 1 +  



 

  

народными песнями 

для детей 

дошкольного возраста 

2.10.4 Комплект цифровых 

записей со звуками 

природы 

Шт. 1 +  

2.10.5 Музыкальные 

цифровые записи для 

детей дошкольного 

возраста 

Шт. 1 +  

2.10.6 Набор блоков с 

прозрачными 

цветными стенками и 

различным звучащим 

наполнением 

Шт. 1 +  

2.10.7 Набор детских 

музыкальных 

инструментов 

Шт. 1 +  

2.10.8 Набор пальчиковых 

кукол по сказкам – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.9 Набор русских 

шумовых 

инструментов 

(детский) 

Шт. 1 +  

2.10.10 Перчаточные куклы – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.11 Цифровые записи с 

видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками 

Шт. 1 +  

2.10.12 Ширма для 

кукольного театра, 

трансформируемая 

Шт. 1 +  

2.10.13 Элементы костюма 

для уголка ряженья – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.10.14 Воздушные шары Шт. 20 +  

2.11 Центр уединения 

2.11.1 Норка (уголок 

уединения) 

Шт. 1 +  

2.11.2 Телефон игрушечный Шт. 1 +  

2.11.3 Пейзаж Шт. 1 +  

2.11.4 Мягкие подушки Шт. 5 +  

2.11.5 Игрушки (комплект) Шт. 1 +  



 

  

2.11.6 Аудиозаписи 

цифровые (звуки 

природы) 

Шт. 1 +  

2.12 Центр коррекции 

2.12.1 Игра для тренировки 

памяти с планшетом и 

набором рабочих карт 

Шт. 1 +  

2.12.2 Игра на составление 

логических цепочек 

произвольной длины 

Шт. 1 +  

2.12.3 Материалы для 

артикуляционной 

гимнастики 

(комплект) 

Шт. По количеству 

детей в группе 

 + 

2.12.4 Дидактические игры 

по речевому развитию 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.5 Дидактические игры 

по социально-

коммуникативному 

развитию (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.6 Дидактические 

материалы для 

коррекции мелкой 

моторики (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.7 Дидактические 

материалы по 

сенсорике (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.8 Материалы для 

зрительной 

гимнастики 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.13 Центр творчества 

2.13.1 Альбомы по живописи 

и графике 

Шт. 6 +  

2.13.2 Бирюльки (набор) Шт. 1  + 

2.13.3 Витрина /Лестница 

для работ по лепке 

Шт. 1 +  

2.13.4 Изделия народных 

промыслов – комплект 

Шт. 1 +  

2.13.5 Коллекция бумаги Шт. 1 +  

2.13.6 Мольберт 

двухсторонний 

Шт. 1 +  

2.13.7 Набор печаток Шт. 1 +  

2.13.8 Безопасные ножницы Шт. 25 +  



 

  

2.13.9 Бумага для акварели Шт. 25 +  

2.13.10 Бумага для рисования Шт. 25 +  

2.13.11 Бумага разного цвета 

и формата 

Шт. 25 +  

2.13.12 Ватман А1 для 

составления 

совместных 

композиций 

Шт. 25 +  

2.13.13 Доска для работы с 

пластилином 

Шт. 25 +  

2.13.14 Карандаши цветные 

(12 цветов) 

Шт. 25 +  

2.13.15 Кисточка № 5 Шт. 25 +  

2.13.16 Кисточка № 7 Шт. 25 +  

2.13.17 Кисточка № 8 Шт. 25 +  

2.13.18 Кисточка белка № 3 Шт. 25 +  

2.13.19 Кисточка щетинная Шт. 25 +  

2.13.20 Клей Шт. 25 +  

2.13.21 Комплект детских 

штампов и печатей 

Шт. 3 +  

2.13.22 Краски акварельные 

12 цветов 

Шт. 25 +  

2.13.23 Краски гуашь 12 

цветов 

Шт. 25 +  

2.13.24 Мелки восковые Шт. 25 +  

2.13.25 Мелки масляные Шт. 25 +  

2.13.26 Мелки пастель Шт. 25 +  

2.13.27 Набор фломастеров Шт. 25 +  

2.13.28 Палитра Шт. 25 +  

2.13.29 Пластилин, не 

липнущий к рукам 

Шт. 25 +  

2.13.30 Поднос детский для 

раздаточных 

материалов 

Шт. 25 +  

2.13.31 Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

Шт. 25 +  

2.13.32 Точилка для 

карандашей 

Шт. 3 +  

2.13.33 Трафареты для 

рисования 

Шт. 10 +  

2.13.34 Фартук детский Шт.  25 +  

2.14 Рабочее место воспитателя 

2.14.1 Кресло педагога Шт. 1 +  

2.14.2 Стол педагога Шт. 1 +  



 

  

2.14.3 Компьютер педагога 

с 

периферией/Ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение) 

Шт. 1 +  

2.14.4 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

2.14.5 МФУ/принтер Шт. 1 +  

2.15 Спальня 

2.15.1 Кровать Шт. по кол-ву детей 

в группе 

+  

2.15.2 Постельное белье 

(наволочка, 

простынь, 

пододеяльник) 

Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.15.3 Постельные 

принадлежности 

(матрас, два 

наматрасника, 

подушка, одеяло) 

Шт. по кол-ву детей 

в группе 

+  

2.16 Туалетная комната 

2.16.1 Емкости для 

хранения и 

разведения 

дезинфицирующих 

средств, уборочный 

инвентарь, ерши для 

обработки горшков, 

емкости для 

обработки игрушек, 

емкости для 

обработки расчесок, 

термометры для воды 

Комплект 1 +  

2.16.2 Полотенце для ног Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.16.3 Полотенце для рук Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.16.4 Шкафчики для 

полотенец с 

индивидуальными 

ячейками 

Шт. По количеству 

детей в группе 

+  

Старшая группа (5-6 лет) гр 3,7 



 

  

№ п/п Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатна

я часть 

Вариативна

я часть 

Ед. изм. Количество 

1. Раздевальная 

1.1. Зеркало 

травмобезопасное 

Шт. 1 +  

1.2 Система хранения вещей 

обучающихся со 

скамьей в комплекте 

Шт. 4 +  

1.3 Система хранения и 

сушки вещей 

воспитанников 

Шт. 1 +  

1.4 Стеллаж для хранения 

игр и оборудования 

Шт. 1 +  

1.5 Стенд информационный Шт. 1 +  

2. Групповая (игровая) 

2.1 Специализированная мебель и система хранения 

2.1.1 Доска магнитно-

маркерная 

Шт. 1 +  

2.1.2 Стеллажи для хранения 

игр 

Шт. 6 +  

2.1.3 Стол модульный, 

регулируемый по высоте 

Шт. 5 +  

2.1.4 Стул, регулируемый по 

высоте 

Шт. По количеству 

детей в группе 

+  

2.1.5 Система хранения 

конструкторов 

Шт. 2  + 

2.2 Центр двигательной активности 

2.2.1 Гимнастическая палка Шт. 5  + 

2.2.2 Кольцеброс Шт. 1  + 

2.2.3 Летающая тарелка Шт. 2  + 

2.2.4 Мешочки для метания и 

упражнений на 

балансировку–комплект 

Шт. 1  + 

2.2.5 Мяч футбольный Шт. 1  + 

2.2.6 Набор мячей (разного 

размера, резина) 

Шт. 1  + 

2.2.7 Набор разноцветных 

кеглей с мячом 

Шт. 1  + 

2.2.8 Обруч (малого 

диаметра) 

Шт. 5  + 

2.2.9 Скакалка детская Шт. 5  + 

2.3 Центр безопасности 

2.3.1 Коврик со схематичным 

изображением 

Шт. 1  + 



 

  

населенного пункта, 

включая улицы с 

дорожными знаками и 

разметкой, строения, 

ландшафт «Дорожное 

движение» 

2.3.2 Комплект транспортных 

средств к напольному 

коврику «Дорожное 

движение» 

Шт. 1 +  

2.3.3 Набор знаков дорожного 

движения 

Шт. 1 +  

2.3.4 Набор карточек с 

изображением знаков 

дорожного движения 

Шт. 1  + 

2.3.5 Скорая помощь 

(машина, среднего 

размера) 

Шт. 1  + 

2.3.6 Дидактические игры 

(комплект) 

Шт. 1  + 

2.4 Центр игры 

2.4.1 Автомобили (крупного 

размера) 

Шт. 2 +  

2.4.2 Автомобили (различной 

тематики, среднего и 

маленького размера) 

Шт. 10 +  

2.4.3 Коляска прогулочная 

(среднего размера) 

Шт. 2 +  

2.4.4 Коляска-люлька для 

кукол 

Шт. 2 +  

2.4.5 Куклы (крупного 

размера) 

Шт. 2 +  

2.4.6 Куклы (среднего 

размера) 

Шт. 4 +  

2.4.7 Кукольная кровать Шт. 1 +  

2.4.8 Кукольный дом с 

мебелью (дерево) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.9 Набор 

«Бензозаправочная 

станция – гараж» (для 

мелких автомобилей) 

Шт. 1  + 

2.4.10 Набор «Железная 

дорога» 

Шт. 1 +  

2.4.11 Набор «Мастерская» Шт. 1 +  



 

  

2.4.12 Набор «Парковка» 

(многоуровневая) 

Шт. 1 +  

2.4.13 Набор атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

Шт. 1 +  

2.4.14 Набор военной техники 

(мелкого размера) 

Шт. 1 +  

2.4.15 Набор кораблей и лодок 

(водный транспорт) 

Шт. 1  + 

2.4.16 Набор кукольных 

постельных 

принадлежностей 

Шт. 2 +  

2.4.17 Набор кухонной посуды 

для игры с куклой 

Шт. 1 +  

2.4.18 Набор мебели для кукол Шт. 1 +  

2.4.19 Набор медицинских 

принадлежностей 

Шт. 1 +  

2.4.20 Набор муляжей овощей 

и фруктов 

Шт. 1 +  

2.4.21 Набор парикмахера Шт. 1 +  

2.4.22 Набор принадлежностей 

для ухода за куклой 

Шт. 1 +  

2.4.23 Набор продуктов для 

магазина 

Шт. 1 +  

2.4.24 Набор самолетов 

(мелкого размера) 

Шт. 1  + 

2.4.25 Набор самолетов 

(среднего размера) 

Шт. 3  + 

2.4.26 Набор солдатиков 

(мелкого размера) 

Шт. 1  + 

2.4.27 Набор столовой посуды 

для игры с куклой 

Шт. 1 +  

2.4.28 Набор фигурок «Семья» Шт. 1 +  

2.4.29 Набор чайной посуды Шт. 1 +  

2.4.30 Наборы для мальчиков и 

девочек (машины, город, 

строительство, набор 

строительных пластин, 

животные, железная 

дорога, семья и т. п.) 

Шт. 10 +  

2.4.31 Наборы кукольной 

одежды – комплект 

Шт. 2 +  

2.4.32 Наборы продуктов, 

хлеба, выпечки, овощей, 

фруктов для сюжетных 

игр – комплект 

Шт. 1 +  



 

  

2.5 Центр конструирования 

2.5.1 Большой настольный 

конструктор деревянный 

с неокрашенными и 

цветными элементами 

Шт. 1 +  

2.5.2 Игрушки-головоломки 

(сборно-разборные из 4–

5 элементов) – комплект 

Шт. 1 +  

2.5.3 Игры-головоломки 

объемные 

Шт. 1  + 

2.5.4 Комплект из стержней 

на единой основе и 

геометрических тел по 

форме и цвету 

Шт. 1  + 

2.5.5 Комплект конструкторов 

с соединением в 

различных плоскостях 

металлический 

Шт. 1 +  

2.5.6 Комплект конструкторов 

шарнирных 

Шт. 1  + 

2.5.7 Комплект строительных 

деталей напольный с 

плоскостными 

элементами 

Шт. 1  + 

2.5.8 Конструктор магнитный 

– комплект 

Шт. 1 +  

2.5.9 Мозаика разной степени 

сложности - комплект 

Шт. 1 +  

2.5.10 Мозаики напольная и 

настольная с 

плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм - 

комплект 

Шт. 1  + 

2.5.11 Набор бусин для 

нанизывания и 

классификации по 

разным признакам 

Шт. 1 +  

2.5.12 Набор для завинчивания 

элементов разных форм, 

размеров и цветов 

Шт. 1 +  

2.5.13 Набор из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

Шт. 1 +  



 

  

2.5.14 Набор мягких модулей Шт. 1 +  

2.5.15 Наборы пазлов – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.5.16 Настольный 

конструктор деревянный 

цветной с мелкими 

элементами 

Шт. 25  + 

2.5.17 Расширенный комплект 

для конструирования с 

использованием 

блочного конструктива 

и электромеханических 

элементов (для 

дошкольного возраста) 

Шт. 1  + 

2.5.18 УМК для развития 

инженерно-

технического 

образования детей с 

комплектом занятий, 

игр, дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.6 Центр логики и математики 

2.6.1 Головоломки-лабиринты  Шт. 1 +  

2.6.2 Графические 

головоломки 

(лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей 

и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

- комплект 

Шт. 1  + 

2.6.3 Домино логическое Шт. 1 +  

2.6.4 Домино с 

изображениями по 

различным темам, 

включая тактильное – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.6.5 Комплект для обучения 

основам алгоритмики, 

безэкранного 

программирования и 

робототехники (для 

дошкольного возраста) 

Шт. 1  + 

2.6.6 Конструкция из 

желобов, шариков и 

Шт. 1 +  



 

  

рычажного механизма 

для демонстрации 

понятий «один – много», 

«больше – меньше», 

действий сложение и 

вычитание в пределах 5 

2.6.7 Коробочка с 2 

сообщающимися 

отделениями и 10 

шариками для наглядной 

демонстрации состава 

числа 

Шт. 3 +  

2.6.8 Матрешка 

десятикукольная 

Шт. 1 +  

2.6.9 Набор для наглядной 

демонстрации числовой 

шкалы, математического 

действия умножение, 

понятия «равенство», 

действия рычажных 

весов, сравнения масс 

Шт. 1 +  

2.6.10 Набор для составления 

узоров по схемам 

Шт. 1 +  

2.6.11 Набор из 

геометрических тел и 

карточек с 

изображениями их 

проекций в трех 

плоскостях 

Шт. 1 +  

2.6.12 Набор карточек с 

ячейками для 

составления простых 

арифметических задач 

Шт. 2 +  

2.6.13 Набор карточек-цифр 

(от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

Шт. 1 +  

2.6.14 Набор кубиков с 

цифрами и числовыми 

фигурами 

Шт. 1 +  

2.6.15 Набор объемных 

вкладышей по принципу 

матрешки 

Шт. 4 +  

2.6.16 Набор объемных тел для 

группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

Шт. 1 +  



 

  

2.6.17 Набор полых 

геометрических тел для 

сравнения объемов и 

изучения зависимости 

объема от формы тела 

Шт. 1 +  

2.6.18 Набор счетного 

материала в виде 

соединяющихся между 

собой цветных фигур 

Шт. 3 +  

2.6.19 Набор: доска магнитная 

настольная с 

комплектом цифр, 

знаков, букв и 

геометрических фигур 

Шт. 1  + 

2.6.20 Наборы авторских 

игровых материалов 

Шт. 10  + 

2.6.21 Наборы брусков, 

цилиндров и пр. для 

сериации по величине 

(по 1–2 признакам – 

длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7–10 

элементов 

Шт. 1  + 

2.6.22 Наборы карточек с 

изображением 

количества предметов 

(от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

Шт. 1 +  

2.6.23 Наборы моделей: 

деление на части 

Шт. 1 +  

2.6.24 Пирамида деревянная с 

квадратными или 

прямоугольными 

элементами 

Шт. 1  + 

2.6.25 Разрезные сюжетные 

картинки (8–16 частей), 

разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.26 Рамки и вкладыши 

тематические – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.27 Стержни с насадками 

(для построения 

числового ряда) 

Шт. 1  + 



 

  

2.6.28 Танграм Шт. 1  + 

2.6.29 УМК для формирования 

элементарных 

математических 

представлений и 

развития 

математических 

компетенций, в том 

числе с основами 

робототехники и 

алгоритмизации, 

включающий комплекс 

сценариев занятий, 

дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.6.30 Часы игровые Шт. 1 +  

2.6.31 Шахматы Шт. 1 +  

2.6.32 Шашки Шт. 1 +  

2.7 Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда 

2.7.1 Бинокль/подзорная 

труба 

Шт. 1  + 

2.7.2 Весы детские - комплект Шт. 1 +  

2.7.3 Игровой комплект для 

изучения основ 

электричества 

Шт. 2  + 

2.7.4 Календарь погоды 

настенный 

Шт. 1 +  

2.7.5 Коллекция растений 

(гербарий) 

Шт. 1 +  

2.7.6 Комплект безопасных 

световых фильтров для 

изучения цветов спектра 

Шт. 1  + 

2.7.7 Лейка пластмассовая 

детская 

Шт. 5 +  

2.7.8 Набор для наблюдений и 

экспериментирования с 

природными объектами 

(с методическим 

пособием для 

воспитателя) 

Шт. 1  + 

2.7.9 Набор из двух зеркал 

для опытов с 

симметрией, для 

исследования 

отражательного эффекта 

Шт. 1  + 



 

  

2.7.10 Набор из рычажных 

весов с объемными 

чашами и комплектом 

гирь и разновесов для 

измерения и сравнения 

масс и объемов 

Шт. 1  + 

2.7.11 Набор принадлежностей 

для наблюдения за 

насекомыми и мелкими 

объектами 

Шт. 1  + 

2.7.12 Настенный планшет 

«Мы дежурим» с 

набором карточек 

Шт. 1  + 

2.7.13 Набор игрушек для игры 

с песком 

Шт. 5 +  

2.7.14 Настенный планшет 

«Распорядок дня» с 

набором карточек 

Шт. 1 +  

2.7.15 Приборы домашнего 

обихода – комплект 

Шт. 1 +  

2.7.16 Принадлежности для 

работы на участке 

(тачка, лопата штыковая, 

лопата совковая, грабли 

веерные, метла, ведро, 

совок) – комплект 

Шт. 1 +  

2.7.17 Тележка-ящик (крупная) Шт. 2  + 

2.7.18 Чашка Петри Шт. 2  + 

2.8 Центр познания и коммуникации 

2.8.1 Звери и птицы объемные 

и плоскостные (из 

разного материала, 

мелкого размера) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.2 Коллекция минералов Шт. 1 +  

2.8.3 Коллекция тканей Шт. 1 +  

2.8.4 Коллекция семян и 

плодов 

Шт. 1 +  

2.8.5 Набор из двухсторонних 

панелей для обучения 

письму 

Шт. 1  + 

2.8.6 Набор картинок для 

классификации 

Шт. 1  + 

2.8.7 Набор карточек с 

изображением предмета 

Шт. 1 +  



 

  

и названием 

2.8.8 Набор кубиков с 

буквами 

Шт. 1 +  

2.8.9 Набор парных картинок 

на соотнесение 

(сравнение): найди 

отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Шт. 1 +  

2.8.10 Набор специальных 

карандашей к набору 

двухсторонних панелей 

для обучения письму 

Шт. 4  + 

2.8.11 Набор таблиц и карточек 

с предметными и 

условно - 

схематическими 

изображениями для 

классификации по 2–3 

признакам 

одновременно – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.12 Набор фигурок 

животных Африки, 

Америки, Австралии, 

Европы и Азии с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Шт. 1  + 

2.8.13 Набор фигурок 

животных леса с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Шт. 1  + 

2.8.14 Набор фигурок людей 

разных профессий 

Шт. 1  + 

2.8.15 Набор фигурок людей 

разных рас 

Шт. 1  + 

2.8.16 Набор фигурок людей с 

ограниченными 

возможностями 

Шт. 1  + 

2.8.17 Набор фигурок 

насекомых с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Шт. 1  + 



 

  

2.8.18 Наборы лото по 

различным тематикам, 

включая тему 

«последовательные 

числа» - комплект 

Шт. 1 +  

2.8.19 Наглядные пособия по 

достопримечательностя

м столицы России 

Москвы, Санкт-

Петербурга - комплект 

Шт. 1 +  

2.8.20 Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.21 Наглядные пособия 

символики России, в том 

числе государственной - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.22 Настольно-печатные 

игры для детей старшей 

группы – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.23 Планшет с 

передвижными 

цветными фишками для 

выполнения заданий с 

самопроверкой 

Шт. 5  + 

2.8.24 Программно-

методический комплекс 

для обучения детей 

дошкольного возраста 

естественно-научным 

дисциплинам 

Шт. 1  + 

2.8.25 Серии картинок (до 6–9) 

для установления 

последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

юмористические 

ситуации) - комплект 

Шт. 1 +  

2.8.26 Серии картинок: 

времена года (пейзажи, 

жизнь животных, 

характерные виды работ 

и отдыха людей) - 

комплект 

Шт. 1 +  



 

  

2.8.27 Сюжетные картинки с 

разной тематикой, 

крупного и мелкого 

формата – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.28 УМК для развития 

естественнонаучного 

образования детей с 

комплектом занятий, 

игр, дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.8.29 УМК для развития речи 

и изучения основ 

грамоты с комплексом 

сценариев занятий и 

дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.8.30 УМК для формирования 

навыков и компетенций 

по финансовой 

грамотности с 

комплексом игр и 

дидактических и 

наглядных пособий в 

том числе 

Шт. 1 +  

2.8.31 Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.9 Книжный уголок 

2.9.1 Большой детский атлас Шт. 1 +  

2.9.2 Детский атлас (крупного 

формата) 

Шт. 1  + 

2.9.3 Книги детских 

писателей – комплект 

(согласно программным 

требованиям) 

Шт. 1 +  

2.9.4 Комплект видеофильмов 

для детей дошкольного 

возраста 

Шт. 1  + 

2.9.5 Набор репродукций 

картин великих 

сражений 

Шт. 1 +  

2.9.6 Набор репродукций Шт. 1 +  



 

  

картин о природе 

2.9.7 Набор репродукций 

картин русских 

художников – 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Шт. 1 +  

2.9.8 Постер (репродукция) 

произведений живописи 

и графики, также для 

знакомства с 

различными жанрами 

живописи – комплект 

Шт. 1 +  

2.9.9 Физическая карта мира 

(полушарий) 

Шт. 1 +  

2.10 Центр театрализации и музицирования 

2.10.1 Детский набор 

музыкальных 

инструментов 

Шт. 1  + 

2.10.2 Игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта 

от действия – комплект 

Шт. 1  + 

2.10.3 Игры на закрепления 

представлений об 

эмоциях, их 

распознавание и 

проявление в мимике – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.4 Комплект костюмов по 

профессиям 

Шт. 1 +  

2.10.5 Комплект цифровых 

записей с русскими 

народными песнями для 

детей дошкольного 

возраста 

Шт. 1  + 

2.10.6 Комплект цифровых 

записей со звуками 

природы 

Шт. 1  + 

2.10.7 Механическая заводная 

игрушка разных тематик 

Шт. 5  + 

2.10.8 Музыкальные цифровые 

записи для детей 

дошкольного возраста 

Шт. 1 +  

2.10.9 Набор детских 

музыкальных 

Шт. 1 +  



 

  

инструментов 

2.10.1

0 

Набор из пяти русских 

шумовых инструментов 

(детский) 

Шт. 1 +  

2.10.1

1 

Набор фантастических 

персонажей 

Шт. 1  + 

2.10.1

2 

Набор пальчиковых 

кукол по сказкам – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.1

3 

Перчаточные куклы – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.1

4 

Цифровые записи с 

видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками 

Шт. 1  + 

2.10.1

5 

Ширма для кукольного 

театра, 

трансформируемая 

Шт. 1 +  

2.10.1

6 

Элементы костюма для 

уголка ряженья – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.10.1

7 

Воздушные шары Шт. 20 +  

2.11 Центр уединения 

2.11.1 Уголок уединения 

(шатер) 

Шт. 1 +  

2.11.2 Телефон игрушечный Шт. 1 +  

2.11.3 Пейзаж Шт. 1 +  

2.11.4 Мягкие подушки Шт. 5 +  

2.11.5 Игрушки (комплект) Шт. 1 +  

2.11.6 Аудиозаписи цифровые 

(звуки природы) 

Шт. 1 +  

2.12 Центр коррекции 

2.12.1 Игра для тренировки 

памяти с планшетом и 

набором рабочих карт 

Шт. 1  + 

2.12.2 Игра на составление 

логических цепочек 

произвольной длины 

Шт. 1  + 

2.12.3 Комплект мячей-

массажеров 

Шт. 2  + 

2.12.4 Комплект панелей с 

заданиями для 

формирования 

графомоторных навыков 

Шт. 1  + 



 

  

и подготовки руки к 

письму 

2.12.5 Магнитные лабиринты с 

треками различной 

конфигурации, включая 

парные зеркально 

отраженные, для 

развития зрительно-

моторной координации 

и межполушарного 

взаимодействия – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.12.6 Массажный диск для 

формирования 

правильной осанки 

Шт. 2  + 

2.12.7 Материалы для 

артикуляционной 

гимнастики (комплект) 

Шт. По количеству 

детей в группе 

 + 

2.12.8 Набор протяженных 

объемных элементов с 

волнистой рабочей 

поверхностью и 

тактильными деталями 

Шт. 1  + 

2.12.9 Тренажер для 

формирования 

воздушной струи разной 

интенсивности для 

развития речи 

Шт. 2  + 

2.12.1

0 

Тренажеры с различной 

конфигурацией линий в 

виде желобков для 

подготовки руки к 

письму - комплект 

Шт. 1  + 

2.12.1

1 

Шнуровка различного 

уровня сложности – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.12.1

2 

Дидактические игры по 

речевому развитию 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.1

3 

Дидактические игры по 

социально-

коммуникативному 

развитию (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.1

4 

Дидактические 

материалы для 

Шт. 2  + 



 

  

коррекции мелкой 

моторики (комплект) 

2.12.1

5 

Дидактические 

материалы по сенсорике 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.1

6 

Материалы для 

зрительной гимнастики 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.13 Центр творчества 

2.13.1 Альбомы по живописи и 

графике 

Шт. 6 +  

2.13.2 Бирюльки (набор) Шт. 1  + 

2.13.3 Витрина /Лестница для 

работ по лепке 

Шт. 1 +  

2.13.4 Изделия народных 

промыслов – комплект 

Шт. 1 +  

2.13.5 Коллекция бумаги Шт. 1 +  

2.13.6 Мольберт 

двухсторонний 

Шт. 1 +  

2.13.7 Набор деревянных 

игрушек 

-забав 

Шт. 1  + 

2.13.8 Набор карточек по 

народному 

ремесленному делу 

Шт. 1  + 

2.13.9 Набор печаток Шт. 1 +  

2.13.1

0 

Безопасные ножницы Шт. 25 +  

2.13.1

1 

Бумага для акварели Шт. 25 +  

2.13.1

2 

Бумага для рисования Шт. 25 +  

2.13.1

3 

Бумага разного цвета и 

формата 

Шт. 25 +  

2.13.1

4 

Ватман А1 для 

составления совместных 

композиций 

Шт. 25 +  

2.13.1

5 

Доска для работы с 

пластилином 

Шт. 25 +  

2.13.1

6 

Карандаши цветные (24 

цветов) 

Шт. 25 +  

2.13.1

7 

Кисточка № 5 Шт. 25 +  

2.13.1

8 

Кисточка № 7 Шт. 25 +  



 

  

2.13.1

9 

Кисточка № 8 Шт. 25 +  

2.13.2

0 

Кисточка белка № 3 Шт. 25 +  

2.13.2

1 

Кисточка щетинная Шт. 25 +  

2.13.2

2 

Клей Шт. 25 +  

2.13.2

3 

Комплект детских 

штампов и печатей 

Шт. 3 +  

2.13.2

4 

Краски акварельные 12 

цветов 

Шт. 25 +  

2.13.2

5 

Краски гуашь 12 цветов Шт. 25 +  

2.13.2

6 

Мелки восковые Шт. 25 +  

2.13.2

7 

Мелки масляные Шт. 25 +  

2.13.2

8 

Мелки пастель Шт. 25 +  

2.13.2

9 

Набор фломастеров Шт. 25 +  

2.13.3

0 

Палитра Шт. 25 +  

2.13.3

1 

Пластилин, не 

липнущий к рукам 

Шт. 25 +  

2.13.3

2 

Поднос детский для 

раздаточных материалов 

Шт. 25 +  

2.13.3

3 

Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

Шт. 25 +  

2.13.3

4 

Точилка для карандашей Шт. 3 +  

2.13.3

5 

Трафареты для 

рисования 

Шт. 10 +  

2.13.3

6 

Фартук детский Шт.  25 +  

2.14 Рабочее место воспитателя 

2.14.1 Интерактивная доска Шт. 1 +  

2.14.2 Кресло педагога Шт. 1 +  

2.14.3 Стол педагога Шт. 1 +  

2.14.4 Компьютер педагога с 

периферией/Ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение) 

Шт. 1 +  



 

  

2.14.5 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

2.14.6 МФУ/принтер Шт. 1 +  

2.15 Спальня 

2.15.1 Кровать Шт. по кол-ву 

детей в группе 

+  

2.15.2 Постельное белье 

(наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.15.3 Постельные 

принадлежности 

(матрас, два 

наматрасника, 

подушка, одеяло) 

Шт. по кол-ву 

детей в группе 

+  

2.16 Туалетная комната 

2.16.1 Емкости для хранения 

и разведения 

дезинфицирующих 

средств, уборочный 

инвентарь, ерши для 

обработки горшков, 

емкости для обработки 

игрушек, емкости для 

обработки расчесок, 

термометры для воды 

Комплек

т 

1 +  

2.16.2 Полотенце для ног Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.16.3 Полотенце для рук Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.16.4 Шкафчики для 

полотенец с 

индивидуальными 

ячейками 

Шт. По количеству 

детей в группе 

+  

Старшая группа (6-7 лет) заполняет гр 2,8 

№ п/п Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество оборудования 

Инвариатна

я часть 

Вариативна

я часть 

Ед. изм. Количество 

1. Раздевальная 

1.1. Зеркало 

травмобезопасное 

Шт. 1 +  

1.2 Система хранения вещей 

обучающихся со 

скамьей в комплекте 

Шт. 4 +  



 

  

1.3 Система хранения и 

сушки вещей 

воспитанников 

Шт. 1 +  

1.4 Стеллаж для хранения 

игр и оборудования 

Шт. 1 +  

1.5 Стенд информационный Шт. 1 +  

2. Групповая (игровая) 

2.1 Специализированная мебель и система хранения 

2.1.1 Доска магнитно-

маркерная 

Шт. 1 +  

2.1.2 Стеллажи для хранения 

игр 

Шт. 6 +  

2.1.3 Стол модульный, 

регулируемый по высоте 

Шт. 5 +  

2.1.4 Стул, регулируемый по 

высоте 

Шт. По количеству 

детей в группе 

+  

2.1.5 Система хранения 

конструкторов 

Шт. 2  + 

2.2 Центр двигательной активности 

2.2.1 Гимнастическая палка Шт. 5  + 

2.2.2 Кольцеброс Шт. 1  + 

2.2.3 Летающая тарелка Шт. 2  + 

2.2.4 Мешочки для метания и 

упражнений на 

балансировку–комплект 

Шт. 1  + 

2.2.5 Мяч футбольный Шт. 1  + 

2.2.6 Набор мячей (разного 

размера, резина) 

Шт. 1 +  

2.2.7 Набор разноцветных 

кеглей с мячом 

Шт. 1  + 

2.2.8 Обруч (малого 

диаметра) 

Шт. 5  + 

2.2.9 Скакалка детская Шт. 5  + 

2.3 Центр безопасности 

2.3.1 Коврик со схематичным 

изображением 

населенного пункта, 

включая улицы с 

дорожными знаками и 

разметкой, строения, 

ландшафт «Дорожное 

движение» 

Шт. 1  + 

2.3.2 Комплект транспортных 

средств к напольному 

коврику «Дорожное 

Шт. 1 +  



 

  

движение» 

2.3.3 Набор знаков дорожного 

движения 

Шт. 1 +  

2.3.4 Набор карточек с 

изображением знаков 

дорожного движения 

Шт. 1  + 

2.3.5 Скорая помощь 

(машина, среднего 

размера) 

Шт. 1  + 

2.3.6 Дидактические игры 

(комплект) 

Шт. 1  + 

2.4 Центр игры 

2.4.1 Автомобили (крупного 

размера) 

Шт. 2 +  

2.4.2 Автомобили (различной 

тематики, среднего и 

маленького размера) 

Шт. 10 +  

2.4.3 Кассовый аппарат для 

сюжетной игры 

Шт. 1 +  

2.4.4 Коляска прогулочная 

(среднего размера) 

Шт. 2 +  

2.4.5 Коляска-люлька для 

кукол 

Шт. 2 +  

2.4.6 Куклы (крупного 

размера) 

Шт. 2 +  

2.4.7 Куклы (среднего 

размера) 

Шт. 4 +  

2.4.8 Кукольная кровать Шт. 1 +  

2.4.9 Кукольный дом с 

мебелью (дерево) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.10 Набор 

«Бензозаправочная 

станция – гараж» (для 

мелких автомобилей) 

Шт. 1  + 

2.4.11 Набор «Железная 

дорога» 

Шт. 1 +  

2.4.12 Набор «Мастерская» Шт. 1 +  

2.4.13 Набор «Парковка» 

(многоуровневая) 

Шт. 1 +  

2.4.14 Набор атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

Шт. 1 +  

2.4.15 Набор военной техники 

(мелкого размера) 

Шт. 1 +  

2.4.16 Набор кораблей и лодок Шт. 1  + 



 

  

(водный транспорт) 

2.4.17 Набор кукольных 

постельных 

принадлежностей 

Шт. 2 +  

2.4.18 Набор кухонной посуды 

для игры с куклой 

Шт. 1 +  

2.4.19 Набор мебели для кукол Шт. 1 +  

2.4.20 Набор медицинских 

принадлежностей 

Шт. 1 +  

2.4.21 Набор муляжей овощей 

и фруктов 

Шт. 1 +  

2.4.22 Набор парикмахера Шт. 1 +  

2.4.23 Набор принадлежностей 

для ухода за куклой 

Шт. 1 +  

2.4.24 Набор продуктов для 

магазина 

Шт. 1 +  

2.4.25 Набор самолетов 

(мелкого размера) 

Шт. 1  + 

2.4.26 Набор самолетов 

(среднего размера) 

Шт. 3  + 

2.4.27 Набор солдатиков 

(мелкого размера) 

Шт. 1  + 

2.4.28 Набор столовой посуды 

для игры с куклой 

Шт. 1 +  

2.4.29 Набор фигурок «Семья» Шт. 1 +  

2.4.30 Набор чайной посуды Шт. 1 +  

2.4.31 Наборы для мальчиков и 

девочек (машины, город, 

строительство, набор 

строительных пластин, 

животные, железная 

дорога, семья и т. п.) 

Шт. 10 +  

2.4.32 Наборы кукольной 

одежды – комплект 

Шт. 2 +  

2.4.33 Наборы продуктов, 

хлеба, выпечки, овощей, 

фруктов для сюжетных 

игр – комплект 

Шт. 1 +  

2.4.34 Контейнеры для 

хранения мелких 

игрушек и материалов 

Шт. 8 +  

2.5 Центр конструирования 

2.5.1 Большой настольный 

конструктор деревянный 

с неокрашенными и 

Шт. 1 +  



 

  

цветными элементами 

2.5.2 Игрушки-головоломки 

(сборно-разборные из 4–

5 элементов) – комплект 

Шт. 1 +  

2.5.3 Игры-головоломки 

объемные 

Шт. 1  + 

2.5.4 Комплект из стержней 

на единой основе и 

геометрических тел по 

форме и цвету 

Шт. 1  + 

2.5.5 Комплект конструкторов 

с соединением в 

различных плоскостях 

металлический 

Шт. 1 +  

2.5.6 Комплект конструкторов 

шарнирных 

Шт. 1  + 

2.5.7 Комплект строительных 

деталей напольный с 

плоскостными 

элементами 

Шт. 1  + 

2.5.8 Комплект конструкторов 

с шиповым 

быстросъемным 

креплением деталей 

настольный 

Шт. 1 +  

2.5.9 Конструктор магнитный 

– комплект 

Шт. 1 +  

2.5.10 Конструктор с 

соединением в 

различных плоскостях 

пластиковый 

настольный – комплект 

Шт. 1 +  

2.5.11 Конструкторы из 

элементов с 

изображениями частей 

тела, лица, элементов 

одежды для создания 

фигурок, выражающих 

разные эмоции – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.5.12 Конструкторы с 

пластмассовыми 

деталями разных 

конфигураций и 

соединением их с 

Шт. 1 +  



 

  

помощью болтов, гаек и 

других соединительных 

элементов - комплект 

2.5.13 Контейнеры большие 

напольные для хранения 

Шт. 4 +  

2.5.14 Мозаика разной степени 

сложности - комплект 

Шт. 1 +  

2.5.15 Мозаики напольная и 

настольная с 

плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм - 

комплект 

Шт. 1  + 

2.5.16 Набор бусин для 

нанизывания и 

классификации по 

разным признакам 

Шт. 1 +  

2.5.17 Набор для завинчивания 

элементов разных форм, 

размеров и цветов 

Шт. 1 +  

2.5.18 Набор из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

Шт. 1 +  

2.5.19 Набор мягких модулей Шт. 1 +  

2.5.20 Наборы пазлов – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.5.21 Настольный 

конструктор деревянный 

цветной с мелкими 

элементами 

Шт. 25  + 

2.5.22 Расширенный комплект 

для конструирования с 

использованием 

блочного конструктива 

и электромеханических 

элементов (для 

дошкольного возраста) 

Шт. 1  + 

2.5.23 УМК для развития 

инженерно-

технического 

образования детей с 

комплектом занятий, 

игр, дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  



 

  

2.6 Центр логики и математики 

2.6.1 Головоломки-лабиринты  Шт. 1 +  

2.6.2 Графические 

головоломки 

(лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей 

и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

- комплект 

Шт. 1 +  

2.6.3 Домино логическое Шт. 1 +  

2.6.4 Домино с 

изображениями по 

различным темам, 

включая тактильное – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.6.5 Комплект для обучения 

основам алгоритмики, 

безэкранного 

программирования и 

робототехники (для 

дошкольного возраста) 

Шт. 1  + 

2.6.6 Конструкция из 

желобов, шариков и 

рычажного механизма 

для демонстрации 

понятий «один – много», 

«больше – меньше», 

действий сложение и 

вычитание в пределах 5 

Шт. 1 +  

2.6.7 Коробочка с 2 

сообщающимися 

отделениями и 10 

шариками для наглядной 

демонстрации состава 

числа 

Шт. 3 +  

2.6.8 Матрешка 

десятикукольная 

Шт. 1 +  

2.6.9 Набор карточек с 

ячейками для 

составления простых 

арифметических задач 

Шт. 2 +  

2.6.10 Набор для наглядной 

демонстрации числовой 

шкалы, математического 

Шт. 1 +  



 

  

действия умножение, 

понятия «равенство», 

действия рычажных 

весов, сравнения масс 

2.6.11 Набор для составления 

узоров по схемам 

Шт. 1 +  

2.6.12 Набор из 

геометрических тел и 

карточек с 

изображениями их 

проекций в трех 

плоскостях 

Шт. 1 +  

2.6.13 Набор карточек с 

ячейками для 

составления простых 

арифметических задач 

Шт. 2 +  

2.6.14 Набор карточек-цифр 

(от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

Шт. 1 +  

2.6.15 Набор из крупных бусин 

различных 

геометрических форм 

основных цветов, 

шнурков и карточек с 

заданиями для 

классификации по 

разным признакам, 

установления 

закономерностей, 

сравнения множеств, 

тренировки мелкой 

моторики. 

Шт. 10 +  

2.6.16 Набор кубиков с 

цифрами и числовыми 

фигурами 

Шт. 1 +  

2.6.17 Набор объемных 

вкладышей по принципу 

матрешки 

Шт. 4 +  

2.6.18 Набор объемных тел для 

группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

Шт. 1 +  

2.6.19 Набор полых 

геометрических тел для 

сравнения объемов и 

изучения зависимости 

Шт. 1 +  



 

  

объема от формы тела 

2.6.20 Набор счетного 

материала в виде 

соединяющихся между 

собой кубиков 10-ти 

цветов с длиной ребра 

1см и массой 1г для 

наглядной демонстрации 

и сравнения линейных 

величин, знакомства с 

понятиями «площадь», 

«объем», «масса» 

Шт. 1 +  

2.6.21 Набор разноцветных 

палочек 10-ти размеров 

с карточками с 

заданиями 

Шт. 10 +  

2.6.22 Набор счетного 

материала в виде 

соединяющихся между 

собой цветных фигур 

Шт. 3 +  

2.6.23 Набор с часами и 

карточками для 

изучения временных 

интервалов 

Шт. 1 +  

2.6.24 Набор таблиц и карточек 

с предметными и 

условно-

схематическими 

изображениями для 

классификации по 2–3 

признакам 

одновременно – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.25 Набор: доска магнитная 

настольная с 

комплектом цифр, 

знаков, букв и 

геометрических фигур 

Шт. 1  + 

2.6.26 Наборы авторских 

игровых материалов 

Шт. 10  + 

2.6.27 Наборы брусков, 

цилиндров и пр. для 

сериации по величине 

(по 1–2 признакам – 

длине, ширине, высоте, 

Шт. 1  + 



 

  

толщине) из 7–10 

элементов 

2.6.28 Наборы карточек с 

изображением 

количества предметов 

(от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

Шт. 1 +  

2.6.29 Наборы моделей: 

деление на части 

Шт. 1 +  

2.6.30 Наборы парных 

картинок на соотнесение 

(сравнение): найди 

отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Шт. 1 +  

2.6.31 Пирамида деревянная с 

квадратными или 

прямоугольными 

элементами 

Шт. 1  + 

2.6.32 Разрезные сюжетные 

картинки (8–16 частей), 

разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.33 Рамки и вкладыши 

тематические – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.6.34 Стержни с насадками 

(для построения 

числового ряда) 

Шт. 1  + 

2.6.35 Танграм Шт. 1  + 

2.6.36 УМК для формирования 

элементарных 

математических 

представлений и 

развития 

математических 

компетенций, в том 

числе с основами 

робототехники и 

алгоритмизации, 

включающий комплекс 

сценариев занятий, 

дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.6.37 Часы игровые Шт. 1 +  



 

  

2.6.38 Шахматы Шт. 1 +  

2.6.39 Шашки Шт. 1 +  

2.7 Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда 

2.7.1 Бинокль/подзорная 

труба 

Шт. 1  + 

2.7.2 Весы детские - комплект Шт. 1 +  

2.7.3 Игровой комплект для 

изучения основ 

электричества 

Шт. 2  + 

2.7.4 Календарь погоды 

настенный 

Шт. 1 +  

2.7.5 Коллекция растений 

(гербарий) 

Шт. 1 +  

2.7.6 Комплект безопасных 

световых фильтров для 

изучения цветов спектра 

Шт. 1  + 

2.7.7 Лейка пластмассовая 

детская 

Шт. 5 +  

2.7.8 Набор для наблюдений и 

экспериментирования с 

природными объектами 

(с методическим 

пособием для 

воспитателя) 

Шт. 1  + 

2.7.9 Набор из двух зеркал 

для опытов с 

симметрией, для 

исследования 

отражательного эффекта 

Шт. 1  + 

2.7.10 Набор из рычажных 

весов с объемными 

чашами и комплектом 

гирь и разновесов для 

измерения и сравнения 

масс и объемов 

Шт. 1 +  

2.7.11 Набор принадлежностей 

для наблюдения за 

насекомыми и мелкими 

объектами 

Шт. 1  + 

2.7.12 Настенный планшет 

«Мы дежурим» с 

набором карточек 

Шт. 1  + 

2.7.13 Набор игрушек для игры 

с песком 

Шт. 5 +  

2.7.14 Настенный планшет Шт. 1 +  



 

  

«Распорядок дня» с 

набором карточек 

2.7.15 Приборы домашнего 

обихода – комплект 

Шт. 1 +  

2.7.16 Принадлежности для 

работы на участке 

(тачка, лопата штыковая, 

лопата совковая, грабли 

веерные, метла, ведро, 

совок) – комплект 

Шт. 1 +  

2.7.17 Тележка-ящик (крупная) Шт. 2  + 

2.7.18 Чашка Петри Шт. 2  + 

2.8 Центр познания и коммуникации 

2.8.1 Дидактические 

тематические наборы 

ламинированных 

панелей и карточек с 

заданиями с 

возможностью 

многократного 

выполнения заданий 

маркером –комплект 

Шт. 1 +  

2.8.2 Игры на закрепления 

представлений об 

эмоциях, их 

распознавание и 

проявление в мимике – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.3 Игры на изучение чувств 

– комплект 

Шт. 1  + 

2.8.4 Звери и птицы объемные 

и плоскостные (из 

разного материала, 

мелкого размера) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.5 Коллекция минералов Шт. 1 +  

2.8.6 Коллекция тканей Шт. 1 +  

2.8.7 Коллекция семян и 

плодов 

Шт. 1 +  

2.8.8 Набор из двухсторонних 

панелей для обучения 

письму 

Шт. 1  + 

2.8.9 Набор картинок для 

классификации 

Шт. 1  + 

2.8.10 Набор карточек с Шт. 1 +  



 

  

изображением предмета 

и названием 

2.8.11 Набор картинок для 

иерархической 

классификации 

Шт. 1  + 

2.8.12 Набор карточек с 

изображением предмета 

и названием 

Шт. 1  + 

2.8.13 Набор кубиков с 

буквами 

Шт. 1 +  

2.8.14 Набор парных картинок 

на соотнесение 

(сравнение): найди 

отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Шт. 1 +  

2.8.15 Набор специальных 

карандашей к набору 

двухсторонних панелей 

для обучения письму 

Шт. 4  + 

2.8.16 Набор таблиц и карточек 

с предметными и 

условно - 

схематическими 

изображениями для 

классификации по 2–3 

признакам 

одновременно – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.17 Набор фигурок 

животных Африки, 

Америки, Австралии, 

Европы и Азии с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Шт. 1  + 

2.8.18 Набор фигурок 

животных леса с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Шт. 1  + 

2.8.19 Набор фигурок людей 

разных профессий 

Шт. 1  + 

2.8.20 Набор фигурок людей 

разных рас 

Шт. 1  + 

2.8.21 Набор фигурок людей с Шт. 1  + 



 

  

ограниченными 

возможностями 

2.8.22 Набор фигурок 

насекомых с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Шт. 1  + 

2.8.23 Наборы лото по 

различным тематикам, 

включая тему 

«последовательные 

числа» - комплект 

Шт. 1 +  

2.8.24 Наглядные пособия по 

достопримечательностя

м столицы России 

Москвы, Санкт-

Петербурга - комплект 

Шт. 1 +  

2.8.25 Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.26 Наглядные пособия 

символики России, в том 

числе государственной - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.27 Настольно-печатные 

игры для детей 

подготовительной 

группы – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.28 Планшет с 

передвижными 

цветными фишками для 

выполнения заданий с 

самопроверкой 

Шт. 5  + 

2.8.29 Программно-

методический комплекс 

для обучения детей 

дошкольного возраста 

естественно-научным 

дисциплинам 

Шт. 1  + 

2.8.30 Серии картинок (до 6–9) 

для установления 

последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

Шт. 1 +  



 

  

юмористические 

ситуации) - комплект 

2.8.31 Серии картинок: 

времена года (пейзажи, 

жизнь животных, 

характерные виды работ 

и отдыха людей) - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.32 Сюжетные картинки с 

разной тематикой, 

крупного и мелкого 

формата – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.33 УМК для развития 

естественнонаучного 

образования детей с 

комплектом занятий, 

игр, дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.8.34 УМК для развития речи 

и изучения основ 

грамоты с комплексом 

сценариев занятий и 

дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.8.35 УМК для формирования 

навыков и компетенций 

по финансовой 

грамотности с 

комплексом игр и 

дидактических и 

наглядных пособий в 

том числе 

Шт. 1 +  

2.8.36 Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.9 Книжный уголок 

2.9.1 Большой детский атлас Шт. 1 +  

2.9.2 Детский атлас (крупного 

формата) 

Шт. 1  + 

2.9.3 Книги детских 

писателей – комплект 

(согласно программным 

Шт. 1 +  



 

  

требованиям) 

2.9.4 Комплект видеофильмов 

для детей дошкольного 

возраста 

Шт. 1  + 

2.9.5 Набор репродукций 

картин великих 

сражений 

Шт. 1 +  

2.9.6 Набор репродукций 

картин о природе 

Шт. 1 +  

2.9.7 Набор репродукций 

картин русских 

художников – 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Шт. 1 +  

2.9.8 Постер (репродукция) 

произведений живописи 

и графики, также для 

знакомства с 

различными жанрами 

живописи – комплект 

Шт. 1 +  

2.9.9 Физическая карта мира 

(полушарий) 

Шт. 1 +  

2.10 Центр театрализации и музицирования 

2.10.1 Детский набор 

музыкальных 

инструментов 

Шт. 1  + 

2.10.2 Игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта 

от действия – комплект 

Шт. 1  + 

2.10.3 Игры на закрепления 

представлений об 

эмоциях, их 

распознавание и 

проявление в мимике – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.4 Комплект костюмов по 

профессиям 

Шт. 1 +  

2.10.5 Комплект цифровых 

записей с русскими 

народными песнями для 

детей дошкольного 

возраста 

Шт. 1  + 

2.10.6 Комплект цифровых 

записей со звуками 

Шт. 1  + 



 

  

природы 

2.10.7 Механическая заводная 

игрушка разных тематик 

Шт. 5  + 

2.10.8 Музыкальные цифровые 

записи для детей 

дошкольного возраста 

Шт. 1 +  

2.10.9 Набор 5 детских 

музыкальных 

инструментов 

Шт. 1 +  

2.10.1

0 

Набор из пяти русских 

шумовых инструментов 

(детский) 

Шт. 1 +  

2.10.1

1 

Набор фантастических 

персонажей 

Шт. 1  + 

2.10.1

2 

Наборы фигурок 

персонажей на 

подставках для 

настольного театра по 

сказкам – комплект 

Шт. 1 +  

2.10.1

3 

Набор пальчиковых 

кукол по сказкам – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.1

4 

Перчаточные куклы – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.1

5 

Подставка для 

пальчиковых кукол 

Шт. 2 +  

2.10.1

6 

Подставка для 

перчаточных кукол 

Шт. 2 +  

2.10.1

7 

Цифровые записи с 

видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками 

Шт. 1  + 

2.10.1

8 

Ширма для кукольного 

театра, 

трансформируемая 

Шт. 1 +  

2.10.1

9 

Элементы костюма для 

уголка ряженья – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.10.2

0 

Воздушные шары Шт. 20 +  

2.11 Центр уединения 

2.11.1 Уголок уединения 

(шатер) 

Шт. 1 +  

2.11.2 Телефон игрушечный Шт. 1 +  

2.11.3 Пейзаж Шт. 1 +  



 

  

2.11.4 Мягкие подушки Шт. 5 +  

2.11.5 Игрушки (комплект) Шт. 1 +  

2.11.6 Аудиозаписи цифровые 

(звуки природы) 

Шт. 1 +  

2.12 Центр коррекции 

2.12.1 Игра для тренировки 

памяти с планшетом и 

набором рабочих карт 

Шт. 1  + 

2.12.2 Игра на составление 

логических цепочек 

произвольной длины 

Шт. 1  + 

2.12.3 Комплект мячей-

массажеров 

Шт. 2  + 

2.12.4 Комплект панелей с 

заданиями для 

формирования 

графомоторных навыков 

и подготовки руки к 

письму 

Шт. 1  + 

2.12.5 Комплект парных 

дощечек для 

ощупывания и счета с 

объемными элементами 

в виде «точек» и 

очертаний цифр 

Шт. 1  + 

2.12.6 Магнитные лабиринты с 

треками различной 

конфигурации, включая 

парные зеркально 

отраженные, для 

развития зрительно-

моторной координации 

и межполушарного 

взаимодействия – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.12.7 Массажный диск для 

формирования 

правильной осанки 

Шт. 2  + 

2.12.8 Материалы для 

артикуляционной 

гимнастики (комплект) 

Шт. По количеству 

детей в группе 

 + 

2.12.9 Набор протяженных 

объемных элементов с 

волнистой рабочей 

поверхностью и 

Шт. 1  + 



 

  

тактильными деталями 

2.12.1

0 

Тренажер для 

формирования 

воздушной струи разной 

интенсивности для 

развития речи 

Шт. 2  + 

2.12.1

1 

Тренажеры с различной 

конфигурацией линий в 

виде желобков для 

подготовки руки к 

письму - комплект 

Шт. 1  + 

2.12.1

2 

Шнуровка различного 

уровня сложности – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.12.1

3 

Дидактические игры по 

речевому развитию 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.1

4 

Дидактические игры по 

социально-

коммуникативному 

развитию (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.1

5 

Дидактические 

материалы для 

коррекции мелкой 

моторики (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.1

6 

Дидактические 

материалы по сенсорике 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.1

7 

Материалы для 

зрительной гимнастики 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.13 Центр творчества 

2.13.1 Альбомы по живописи и 

графике 

Шт. 6 +  

2.13.2 Бирюльки (набор) Шт. 1  + 

2.13.3 Витрина /Лестница для 

работ по лепке 

Шт. 1 +  

2.13.4 Изделия народных 

промыслов – комплект 

Шт. 1 +  

2.13.5 Коллекция бумаги Шт. 1 +  

2.13.6 Мольберт 

двухсторонний 

Шт. 1 +  

2.13.7 Набор деревянных 

игрушек 

-забав 

Шт. 1  + 



 

  

 Набор из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

Шт. 1 +  

2.13.8 Набор карточек по 

народному 

ремесленному делу 

Шт. 1  + 

2.13.9 Набор печаток Шт. 1 +  

2.13.1

0 

Безопасные ножницы Шт. 25 +  

2.13.1

1 

Бумага для акварели Шт. 25 +  

2.13.1

2 

Бумага для рисования Шт. 25 +  

2.13.1

3 

Бумага разного цвета и 

формата 

Шт. 25 +  

2.13.1

4 

Ватман А1 для 

составления совместных 

композиций 

Шт. 25 +  

2.13.1

5 

Доска для работы с 

пластилином 

Шт. 25 +  

2.13.1

6 

Карандаши цветные (24 

цветов) 

Шт. 25 +  

2.13.1

7 

Кисточка № 5 Шт. 25 +  

2.13.1

8 

Кисточка № 7 Шт. 25 +  

2.13.1

9 

Кисточка № 8 Шт. 25 +  

2.13.2

0 

Кисточка белка № 3 Шт. 25 +  

2.13.2

1 

Кисточка щетинная Шт. 25 +  

2.13.2

2 

Клей Шт. 25 +  

2.13.2

3 

Комплект детских 

штампов и печатей 

Шт. 3 +  

2.13.2

4 

Краски акварельные 12 

цветов 

Шт. 25 +  

2.13.2

5 

Краски гуашь 12 цветов Шт. 25 +  

2.13.2

6 

Мелки восковые Шт. 25 +  

2.13.2

7 

Мелки масляные Шт. 25 +  



 

  

2.13.2

8 

Мелки пастель Шт. 25 +  

2.13.2

9 

Набор фломастеров Шт. 25 +  

2.13.3

0 

Палитра Шт. 25 +  

2.13.3

1 

Пластилин, не 

липнущий к рукам 

Шт. 25 +  

2.13.3

2 

Поднос детский для 

раздаточных материалов 

Шт. 25 +  

2.13.3

3 

Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

Шт. 25 +  

2.13.3

4 

Точилка для карандашей Шт. 3 +  

2.13.3

5 

Трафареты для 

рисования 

Шт. 10 +  

2.13.3

6 

Фартук детский Шт.  25 +  

2.14 Рабочее место воспитателя 

2.14.1 Интерактивная доска Шт. 1 +  

2.14.2 Кресло педагога Шт. 1 +  

2.14.3 Стол педагога Шт. 1 +  

2.14.4 Компьютер педагога с 

периферией/Ноутбук 

(лицензионное 

программное 

обеспечение) 

Шт. 1 +  

2.14.5 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

2.14.6 МФУ/принтер Шт. 1 +  

2.15 Спальня 

2.15.1 Кровать Шт. по кол-ву 

детей в группе 

+  

2.15.2 Постельное белье 

(наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.15.3 Постельные 

принадлежности 

(матрас, два 

наматрасника, 

подушка, одеяло) 

Шт. по кол-ву 

детей в группе 

+  

2.16 Туалетная комната 

2.16.1 Емкости для хранения 

и разведения 

дезинфицирующих 

средств, уборочный 

Комплек

т 

1 +  



 

  

инвентарь, ерши для 

обработки горшков, 

емкости для обработки 

игрушек, емкости для 

обработки расчесок, 

термометры для воды 

2.16.2 Полотенце для ног Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.16.3 Полотенце для рук Шт. по 3 комплекта 

на каждого 

ребенка 

+  

2.16.4 Шкафчики для 

полотенец с 

индивидуальными 

ячейками 

Шт. По количеству 

детей в группе 

+  

3.3.2 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации Программы 

образования 

Цифровой образ произведений из перечня доступен в районной «Базе знаний». 

Примерный перечень художественной литературы  
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) заполнняет гр 1 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно 

лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», «Катя, Катя…», 

«Кисонька- мурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки с утра», 

«Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, 

поехали», «Пошел котик на Торжок…», 

«Тили-бом!..», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза 

избушку построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. 

Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка М.А. 

Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); 

«В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка С. Маршака); 

«Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с 

молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 

Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., 



 

  

Барто П. 

«Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», 

«Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов 

М.Ю. «Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. 

«Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; 

Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка 

зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ветер!..» (из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях»; Орлова А. «У машины есть водитель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; 

Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; 

Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», 

«Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; 

Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под 

грибом»; Тайц Я. М. 

«Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», 

«Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал 

на ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. 

«Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из 

книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. 

«Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения 

маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл 

А. «Голубой грузовичок», пер. Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять 

резиновых утят». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) заполняет гр 6,9 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-

волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Жили у бабуси…», 

«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего 

кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», 

«Ночь пришла...», 

«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на 

тележке...», 

«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-

муравка...», 

«Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. 

Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. 

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); 

«У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите 



 

  

лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка 

друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в 

сокр.); Пушкин А.С. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и 

Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка 

про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; 

Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», 

«Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не 

так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. 

Духановой; Забила Н.Л. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с 

арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 

«Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и 

серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка 

в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

Средняя группа (4-5 лет) заполняет гр 4,5 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!..», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет 



 

  

лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», 

«Сегодня день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», 

«Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. 

Соколова- Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», 

«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); 

«Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка 

М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», 

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

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

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка 

А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с 

англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дождик»; Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать»; Берестов В.Д. 

«Искалочка»; Благинина   Е.А.   «Дождик, дождик…», «Посидим   в   тишине», С.   

Черный «Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. 

«Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для 

бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В 

крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», 

«Кискино горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак 

С.Я. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. 

«Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов Н.Н. 

«Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме 

«Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин); 

Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все 

похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», 

«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. 

«Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. 

«Путаница», «Закаляка», «Радость», 



 

  

«Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как 

найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной 

колобок – колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный 

Жако»; Воронкова Л.Ф. 

«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий 

шалашик», Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится 

явным»; Зощенко М.М. 

«Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; 

Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; 

Пришвин М.М. 

«Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. 

«Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; 

Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего 

дороже», «Какая бывает роса на траве» 

«Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В 

медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 

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

про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; 

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

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

«Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. 

Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с 

венг. Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. 

«Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 

лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. 

«Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер.  М.Аромштам), Лангройтер Ю. 

«А дома лучше!» (пер. В.Фербикова), Мугур Ф. 

«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); 

Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» 

(из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-

Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. 

Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
https://www.labirint.ru/authors/130403/


 

  

Старшая группа (5-6 лет) заполняет гр 3,7 

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

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и 

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

веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ 

А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / 

пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. 

Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. 

Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; 

«Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. 

О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. 

«Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. 

«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя 

вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская 

Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька...»; Пивоварова И.М. 

«Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный...» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом...» (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане...», «Уж небо осенью дышало...» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф 

Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. 

«Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова 

И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...»; 

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

Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря…», «Мама, глянь-ка из окошка…»; 

Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. 

«Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); 

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я 

помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; 

Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; 

Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», 

«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник 

рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на 

столбах»; Симбирская Ю. 

«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» 

(сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре 



 

  

желания»; Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», 

«Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», 

«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки 

зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. 

«Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-

Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; 

Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы»; 

Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов 

Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» 

(по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. 

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

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ 

А.Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое 

платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» 

(пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), 

«Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» 

(пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. 

с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, 

опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. 

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

А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с 

фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 

привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) заполняет гр 2,8 

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

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная» (из   сборника   А.Н.   

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); 

«Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 



 

  

сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» 

(обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. 

Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М. 

Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

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

Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт 

зима, аукает...», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные 

корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. 

«Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   очарованье!..» («Осень»), 

«Зимнее утро»; Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», 

«Людоед   и   принцесса, или   Всѐ   наоборот»; Серова   Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва 

П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; 

Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою 

зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», 

«Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» 

(сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); 

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова 

К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина 

каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-

Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим 

Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5


 

  

С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; 

Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-

лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий 

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

«Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); 

Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг 

Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по 

себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. 

с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, 

А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три 

повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История 

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

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона 

Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие 

Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с 

итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); 

Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со 

шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка 

В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений ЗАПОЛНЯЮТ МУЗРУКИ 

от 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, 

обраб. B. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 



 

  

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. 

нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. 

Кюи 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной. 

от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», 

муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном 

я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, сл. народные; 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. 

И. Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 

«Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 



 

  

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками», муз. и сл. В.Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», 

муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

от 4 лет до 5 лет 

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

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

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

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 

«Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. 

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

Пение 

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

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

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

поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; 

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

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

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

М. Красева, сл. Н. Френкель;  

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 



 

  

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и 

зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. 

нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

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

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

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

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

с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. 

Дунаевского; 

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

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

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. 

А. Сидельникова. 

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

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

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой. 

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

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

сл. народные; 

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

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

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

Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

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

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

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

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

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

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

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

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

обр. Т. Попатенко. 

от 5 лет до 6 лет 

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

цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», 

муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 



 

  

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

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 

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

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка» 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

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

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

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

Ф. Бургмюллера. 

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

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

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова; 

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

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

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

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

Агафонникова. 

Музыкальные игры 

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

бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. 

Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

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

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

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



 

  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра-сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

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

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 

от 6 лет до 7 лет 

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

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

М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

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

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

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

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

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

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая 

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

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

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

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

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

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

Музыкально-ритмические движения 

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

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

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

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

«Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

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

Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 



 

  

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова; « 

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

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

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

то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

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

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

хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

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

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

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

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

инструмента», 

«Музыкальный домик». 

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

ищи». 

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

года», 

«Наши любимые произведения». 

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

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», 

рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, 

обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

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

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



 

  

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

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

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

от 2 до 3 лет ЗАПОЛНЯЕТ ГР 1 

Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и 

Утенок»; В. Чижов к книге А. Барто, З. Александрова З, С. Михалков «Игрушки»; Е. 

Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к книге «Колобок», «Терем-теремок». 

от 3 до 4 лет заполняет гр 6,9 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. 

Чуковского «Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», 

«Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов 

«Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

от 4 до 5 лет заполняет гр 4,5 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и 

плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и 

фрукты»; И. Машков 

«Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет 

полевых цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. 

Кротов «В саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. 

Караваджо «Корзина с фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели 

мою девочку?»; В. Чермошенцев 

«Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. 

Пластов «Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршака «Усатый-полосатый». 

от 5 до 6 лет заполняет гр 7,3 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов 

«Цветы на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. 

Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. 

Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; 

Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков «Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», 

«Рукодельница», «Котята»;     О.Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в 

руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; 

И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. 

Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И.Репин 

«Осенний букет». 

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

«Царевна- лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет заполняет гр 2,8 



 

  

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

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

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

дождем», «Грачи прилетели»; В. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и 

плоды» А. Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин 

«Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. 

Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И. Остроухов «Золотая осень». З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В. Серов, «Девочка с персиками»; А .Степанов «Катание на 

Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; И. Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.С. Петров – Водкин «Утренний 

натюрморт»; И. Разживин Игорь «Волшебная зима»; К. Маковский «Дети бегущие от 

грозы», Ю. Кротов «Хозяюшка»; П. Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает 

сказки куклам»; К. Маковский «Портрет детей художника»; И. Остроухов «Золотая 

осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения для 

совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в 

образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 

для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

образовательной организации. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента 

должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные 

звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд 

фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых 

сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми [ФОП 33.4]. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»)  

 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

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

О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw


 

  

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

И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981. Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев  

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм 

«Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965. Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐр В. Дегтярев, 1970. 

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

Р.Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры 

В.Котѐночкин, А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, 

В.Полковников, 1948. Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

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

А.Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей с 6-7 лет 

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

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

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3


 

  

режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

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

Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

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

Фильм 

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

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

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

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. 

Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей  с 7- 8 лет 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, 

И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие»

 (6+), судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер 

Дэвид Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер 

Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, 

режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms


 

  

Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер 

С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 

Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия 

Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, 

YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер 

А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссѐры  И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр                    

Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, 

режиссер А. Роу, 1969. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75


 

  

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ должны осуществлять специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи 

(олигофренопедагоги,  тифлопедагоги, сурдопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-

психологи, тьюторы, ассистенты-помощники, знающие психофизические особенности 

детей с ОВЗ с учетом их нозологических особенностей и владеющие методиками 

дифференцированной коррекционной работы с ними.  

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования для детей с ОВЗдолжны быть 

включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 

в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, 

инструктор-методист (включая старшего) - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  



 

  

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности детей 

с ОВЗ, дошкольная образовательная организация должна предусмотреть дополнительное 

кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть 

повышение информированности педагогов о детях сОВЗ разных нозологических групп; 

формирование педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального 

выгорания; сопровождение педагогов через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

 

3.4.1 Кадровые условия. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Характеристика кадрового потенциала осуществления Программы 

Штатное расписание образовательной организации формируется в соответствии с 

положением об определении штатной численности работников образовательной 

организации. 

Таблица 37 Примерное штатное расписание. 

№ 

п/п 

Группа должностей Название должности внутри ОООД Ставок Педагогиче

ская 

должность 

1 Специалисты старший воспитатель 1 Да 

2 Специалисты воспитатель 22,25 Да 

3 Специалисты специалист по кадрам 1 Нет 

3 Специалисты педагог-психолог 1 Да 

5 Специалисты учитель-логопед 1 Да 

6 Специалисты музыкальный руководитель 2 Да 

7 Специалисты инструктор по физической культуре 2 Да 

8 Рабочие кастелянша 0,5 Нет 

9 Рабочие кладовщик 1 Нет 



 

  

10 Рабочие уборщик территорий 1 Нет 

11 Рабочие 

уборщик служебных и 

производственных помещений 1,75 Нет 

12 Рабочие 

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений 1 Нет 

13 Руководители заведующий 1 Нет 

14 Руководители 

заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 0,5 Нет 

15 Руководители заместитель заведующего по АХЧ 1,5 Нет 

16 Служащие помощник воспитателя 14 Нет 

17 Служащие инженер (бассейн) 0,5 Нет 

18 Специалисты медицинская сестра (бассейн) 1 Нет 

19 Специалисты экономист 0,5 Нет 

Таблица 38 Профстандарты педагогических сотрудников 

№ п/п 
Должность в соответствии с 

штатным расписанием 
Действующий профессиональный стандарт 

1 заведующий 
Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2021 N 

64848) 

2 
заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

3 старший воспитатель Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 

4 методист 

5 воспитатель 

6 музыкальный руководитель 

7 
инструктор по физической 

культуре 

Приказ Минтруда России от 21.04.2022 г. № 237-н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по инструкторской и методической 

работе в области физической культуры и спорта» 

8 
педагог дополнительного 

образования 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 22.09.2021 г. N 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

9 педагог-психолог 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)"» 



 

  

10 учитель-логопед Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-

дефектолог"» (Зарегистрирован 14.04.2023 № 73027) 
11 учитель-дефектолог 

12 тьютор44 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта “Специалист в области 

воспитания”» 

Условия для профессионального роста педагогов 

Организации и партнеры, обеспечивающие консультативную поддержку, 

дополнительное профессиональное педагогическое образование педагогов Организации: 

 СПбАППО; 

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского 

района; 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

В программе развития образовательной организации в соответствии с проектом 

«Кадровый потенциал» определено содержания кадровой политики организации на 

стратегическую перспективу. 

Проект реализуется в соответствии с целевыми установками федерального 

законодательства федеральной программой «Учитель будущего» и федеральной 

программой «Новые возможности для каждого». 

Целевой установкой проекта является обновление образования через обновление 

компетенций педагогических кадров. 

Целью реализуемого проекта является оптимизация горизонтальной системы 

профессионального роста в образовательной организации. 

Основными задачами проекта являются: 

1) обеспечить качественное обновление содержания и педагогических технологий 

образования за счет роста педагогических компетенций педагогических работников 

образовательной организации. 

2) Способствовать росту кадрового потенциала образовательной организации, что 

позволит выйти образовательной организации на лидирующие позиции в рейтинге 

дошкольных образовательных организаций района. 

3) Увеличить количество педагогов, участвующих в конкурсном движении, в том 

числе в конкурсах педагогических достижений. 

В положении об организации методической работы Образовательной организации 

определены цели, задачи и формы методической работы образовательной организации, 

способы получения информации о современных научно-педагогических концепциях, 

педагогических идеях и методических способах организации образовательного процесса, 

изучении, обобщении и распространении педагогического опыта. Методическая работа в 

образовательной является одним из основных условий профессионального роста 

педагогов. 

                                                             

44  Тьюторское сопровождение используется при наличии рекомендации в программе 
реабилитации/абилитации ребенка-инвалида 



 

  

В целях регламентации деятельности образовательной организации по повышению 

квалификации работников образовательная организация создала положение об 

организации работы по повышению квалификации работников. 

Также в образовательной организации издано положение о порядке реализации 

права педагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Образовательной организации. 

Деятельность педагогов по самообразованию регламентирована в Положении о 

самообразовании педагогических работников образовательной организации. 

Документы по планированию работы над совершенствованием педагогических кадров: 

 план обучения педагогических кадров по дополнительным образовательным 

программам повышения квалификации на учебный год; 

 план работы по наставничеству на учебный год; 

 план мероприятий внутрикорпоративного обучения на учебный год; 

 план участия педагогических кадров в конкурсном движении на учебный год. 

Данные планы являются разделами и приложениями плана работы образовательной 

организации на учебный год (годовой план работы). 

3.4.2 Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражен в государственном (муниципальном) задании 

Организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Программа служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в Организации 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 



 

  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых за счет родительской платы, установленной    Правительством Санкт-

Петербурга). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, Правительства Санкт-Петербурга. Расходы на оплату труда педагогических 

работников Организации определены нормативно-правовыми документами, 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования Санкт-Петербурга. 

Формирование фонда оплаты труда Организации осуществляется в пределах 

объема средств Организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами и локальным нормативным актом Организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников Организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni N N , где 

очр=   гу+    он 

Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные   затраты, непосредственно    связанные    с    оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год, определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 



 

  

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные   затраты   на   расходные    материалы    в    соответствии    со стандартами    

качества    оказания     услуги     рассчитываются     как     произведение стоимости учебно-

методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом Правительства Санкт-Петербурга. 

Информация о государственном задании и отчеты о его исполнении размещаются 

на сайте bus.gov.ru 

3.4.3 Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

«Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение»  

«Режим и распорядок дня устанавливается с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений»  

«Основными компонентами режима в образовательной организации являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их 

роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности» 

«Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 

что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или 

иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 

пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на 

нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, 

начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно»  

«Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности 

и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно»  

«Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 



 

  

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки»  

«При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью» 

«Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20»  

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и т. д.)  

«Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20»  

Таблица 39 Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 2 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 2 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 



 

  

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного 

процесса 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в 

день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в 

день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица 40 Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Вид 

организации 

Продолжительность, 
либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных 
приемов пищи 

Дошкольные до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 
определяются 

организации,  фактическим временем нахождения в 

организации  организации) 
по уходу и   

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

присмотру 

11–12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 
ужин 

 круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин, 

  второй ужин 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

8.1.2.2. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, 

так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

 

 

 

 



 

  

 Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет 

Содержание Время 

Холодный период 

года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя  гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00–16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.10 

16.10–16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя  гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия 

в игровой форме по подгруппам 

9.30–11.30 

9.40–9.50 
9.50–10.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30.-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00–18.00 

16.20–16.30 

 16.30-16.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00–12.00 10.05–12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры,

 самостоятель
ная деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей,  

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период 

года 



 

  

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10  

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры,

 самостоятель

ная деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

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

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

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

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

электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются 

с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

Образовательной организацией обеспечивается 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»  

3.5 Организация работы по укреплению здоровья детей 

Мероприятия по закаливанию проводятся с согласия родителей (законных 
представителей) и с учетом состояния здоровья детей (назначений и рекомендаций в 



 

  

листе здоровья). 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 
 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 
 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 
 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-

бар и прочее). 
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 
приучать детей находиться в помещении  в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе по режиму дня. 
Проветривание. Проветривание в присутствии детей не производится. 

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания 

детей осуществляется Организацией с помощью термометров. 

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.  

Таблица 41 Допустимые величины параметров микроклимата 

Наименование помещения Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

(не более) 

1 2 3 4 

Групповая (игровая), игровая 

комната (помещения), помещения 

для занятий для детей до 3-х лет 

22-24 40-60 0,1 

Групповая (игровая), игровая 

комната (помещения), помещения 

для занятий для детей от 3-х до 7-ми 

лет 

21-24 40-60 0,1 

Спальные 19-21 40-60 0,1 

Туалетные для детей до 3-х лет 22-24 - 0,1 

Туалетные для детей от 3-х до 7-ми 

лет 

19-21 - 0,1 

Физкультурный зал 19-21 40-60 0,1 

Музыкальный зал 19-21 40-60 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 



 

  

Раздевальная в групповой ячейке 21-24 40-60 0,1 

Кабинет для индивидуальных 

занятий с детьми (учитель-логопед, 

психолог) и (или) кабинет для 

коррекционно-развивающих занятий 

с детьми 

21-24 40-60 0,1 

Прогулочные веранды (не менее) 12 - - 

Отапливаемые переходы (не менее) 15 - 0,1 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. Образовательной 

организацией обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательном бассейне. 

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.  

Продолжительность перерывов между занятиями 10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

Таблица 42 Показатели организации образовательной деятельности 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность дневного 

сна 

2-3 года 3 часа 

Продолжительность дневного 

сна 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок 1-7 лет Не менее 3 часов 

Суммарный объем 

двигательной активности 

1-7 лет Не менее 1 часа 

Утренняя зарядка 1-7 лет 10 мин. 

Таблица 43 Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся при 

следующих микроклиматических показателях 

Безветрие Скорость ветра до 5 м/с Скорость ветра 6-10 м/с 

До – 110С До – 70С До – 40С 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводится в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений к общему времени занятия физической культурой должна составлять не 

менее 70%. 

Утренний прием 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским 

работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также 

проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 



 

  

Таблица 44 Схема закаливания дошкольников в летний период 

Процедура Условия выполнения I группа здоровья II группа здоровья 

Воздушные ванны Температура воздуха От 22-240С до 17-

180С 

22-240С 

Солнечно-

воздушные ванны 

Продолжительность 

на 1 прием 

От 4-5 мин до 25-40 

мин. 

По показаниям 

Способ проведения Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

Обтирание Температура воды От 32-340С до 18-

200С 

32-350С 

 Температура 

окружающего воздуха 

От 18-200С От 18-200С 

 Продолжительность 1 – 1,5 мин. 1 – 1,5 мин. 

Самым результативным среди методов является метод закаливания водой. Его 

необходимо использовать, как основу закаливающих процедур в режиме дня дошкольного 

возраста в регулярных процедурах: мытьё рук тёплой водой с мылом. Затем - 

попеременное умывание рук до локтей, лица, шеи, верхней части груди тёплой и 

прохладной водой; полоскание горла кипячёной водой после приёма пищи с постепенным 

снижением её температуры с 36 до 22 °С на 1°С каждые 5 дней. 

К специальным закаливающим водным процедурам обтирания тела. Обтирание 

частей тела (руки, грудь, спина) начинают с сухого растирания до лёгкой красноты кожи 

варежкой или мохнатым полотенцем в течение 7-10 дней. Затем производятся влажные 

обтирания. 

Немаловажным видом закаливания являются солнечные ванны, благоприятных 

временем, для которого по мнению ученых является ранее утро и время после 16 часов 

дня. Солнечные ванны проводятся также в облачные дни и в тени (использование 

отраженных лучей), с изменением площади открытой поверхности кожи, подбором 

одежды. 

Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания рекомендуется 

для детей, начиная со среднего дошкольного возраста. Он основан на стимуляции 

активных точек, расположенных на подошвах ног. Массаж стоп делается ежедневно. Для 

массажа используются специальные массажные дорожки. Они могут быть применены во 

время бодрящей гимнастики после сна. 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного 

режима детей. Она направлена на оздоровление, укрепление, повышение 

функционального уровня систем организма, развитие физических качеств и способностей 

детей, закрепление двигательных навыков. Утреннюю гимнастику проводим ежедневно 

перед завтраком, программа проведения и тематика меняется каждые две недели. В теплое 

время года утренняя гимнастика проводится на улице, а зимой в хорошо проветренной 

группе или физкультурном зале, музыкальном зале. 

После интенсивных двигательных нагрузок используются дыхательные 

упражнения для восстановления дыхания. Нередко в заключительную часть утренней 

гимнастики включаются игры-массажи и упражнения профилактики плоскостопия 



 

  

(«Нарисуй солнышко ногой», «Ходьба по скакалке», «Переложи шишки ногой», 

«Подними носок ногой» и т. д.). 

Применение тренажерно-информационной системы (ТИС). 

Цель использования ТИС: профилактика заболеваний детей. Система дает максимальный 

положительный эффект при ряде патологических и пограничных состояний организма. 

Двигательные упражнения, выполняемые на тренажерно-информационной системе 

«ТИСа» поддерживают на определенном уровне работу сердечно-сосудистой, 

дыхательной и мышечной систем. 

ТИСа- уникальный тренажерный комплекс, разработанный врачом, спортсменом, 

учителем, профессором, д.т.н. Дмитрием Петровичем Рыбаковым и обладает широким 

спектром воздействия:  

• Способствует правильному развитию всех систем организма.  

• Применяется в любых возрастных группах. 

 • Доступен для детей с любым уровнем физической подготовленности.  

• Исправляет дефекты осанки и корректирует опорно-двигательный аппарат.  

• Улучшает работу анализаторов.  

• Совершенствует навыки, предотвращающие травматизм  

• Позволяет организовывать увлекательные игры, эстафеты, комплексно воздействуя на 

все системы организма. 

ТИС используется с согласия родителей (законных представителей), по назначению врача 

в листе здоровья группы, в связи с наличием противопоказаний. 

Содержание работы с использованием оборудования ТИС. 

Таблица 45 Перспективное планирование ТИСа 

№ 
пп 

Тема 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1 Знакомство с системой ТИСа. +         

2 Упражнения для формирования, 

закрепление  и совершенствования 

навыков правильной осанки. 

 

+ 
 

+ 

      

+ 
 

+ 

3 Упражнения для коррекции и 
укрепления 
мышечного корсета. 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

     

4 Упражнения для увеличения 
подвижности 
суставов, упражнения на развитие 

гибкости позвоночника. 

    
+ 

 
+ 

 
+ 

   

7 Упражнения для развития функций 
равновесия. 

     
+ + + 

 

8 Профилактика плоскостопия.  + + +      

9 Развитие координаций движений.        + + 

10 Упражнения для развития ориентировки 
в 
пространстве. 

    
+ + + 

  

12 Развитие крупной и мелкой моторики. В течение учебного года 



 

  

13 Упражнения для улучшения 
психофизиологических функций: 

внимания, памяти. 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

      

+ 

14 Упражнения для нормализации 
мышечного 
тонуса и роста капиллярной сетки. 

  
+ + + 

    

15 Упражнения для нормализации работы 
центральной и вегетативной систем. 

    
+ + + 

  

16 Упражнения для расслабления мышц 
и укрепления нервной системы. 

      
+ + + 

17 Подвижные игры. В течение учебного года 

18 Проведение контрольных мероприятий: 
1. медицинская диагностика 

 
+ 

        
+ 

2. педагогический контроль  +   +   +  

 

Таблица 46 Программное содержание работы с ТИС 

 

Строевые 

упражнения 

Построение в шеренгу, построение в колонну. 

Построение в круг взявшись за руки. Построение 

парами по 2 человека. Перестроение в 2, 3, 4 

колонны. 

 

 

Общеразвивающи

е 

упражнения 

Основные положения рук и ног. Движения рук вперед, в 

стороны, вверх. Наклоны и повороты головы и туловища. 

Приседание, упоры, седы в разных исходных положениях. 

Упражнения с предметами: гимнастическими обручами, 

палками, скакалками, мячами, флажками, мешочками с 

песком. 

 

 

 

 
 

Упражнения для 

профилактики   

плоскостопия 

Ходьба с параллельной постановкой стоп: на носках на 

наружном своде стопы, по наклонной поверхности, по скамье, 

веревке, приставным шагом по канату, по ребристой доске, 

лазание по гимнастической стенке. 

Сгибание-разгибание стоп, перекаты стопы с пятки на носок, 

сводить и разводить пятки носки, разнообразные движения 

пальцами, передвижение и скольжение стоп. 

Упражнения с предметами: катание стопой мяча, палки, 

валика, поднимание мячей стопами, перекладывание пальцами 

стоп мелких предметов. 

Упражнения на тренажерно-информационной системе «ТИСА» 

и использованием горки корректирующей ММПБКП 45 , 

устройства для моделирования ситуации, предотвращающий 

травматизм с ММПБКП и устройства для вестибулярного 

аппарата с ММПБКП и катоактины с ММПБКП. 

                                                             

45 ММПБКП - 



 



 

  

 

Упражнения для 

развития 

координации 

движений и 

функций  равновесия 

 

Ходьба с параллельной постановкой стоп на носках, на 

наружном своде стопы, по гимнастической скамейке, 

наклонной поверхности, по низкому и высокому бревну с 

различным положением рук. Лазание на гимнастической 

стенке. Упражнения на тренажерно- информационной системе 

«ТИСА» с использованием горки коррегирующей ММПБКП, 

устройства для моделирования ситуаций, предотвращающих 

травматизм ММПБКП и устройства для вестибулярного 

аппарата с ММПБКП 

Упражнения 

на улучшение  

ориентации в 

пространстве 

Движения рук в основных направлениях из 

различных исходных положений. Ходьба, бег 

врассыпную. 

Перестроение парами, в колонну по 2,3,4. 
Перемещение по звуковому сигналу, ходьба с одной 

стороны зала на другую. Упражнения на тренажерно-

информационной системе «ТИСА» с использованием 

универсального многофункционального тренажера 

ММПБКП, координатора движений с ММПБКП и горку 

корректирующую ММПБКП. 

Упражнения для 

укрепления  

осанки 

Общеразвивающие упражнения лежа на спине, животе с 

предметами и без предметов и упражнения на боку. 

Приседание на всей стопе, пятках. 

Упражнения на тренажерно-информационной системе 

«ТИСА» с использованием универсального 

многофункционального тренажера ММПБКП, жесткого 

модуля (виброскамейка) с ММПБКП, гибкого модуля 

(вибродорожка большая) с ММПБКП, гибкого модуля 

(вибродорожка массажная) с ММПБКП и индивидуального 

массажного устройства с ММПБКП. 

Упражнения для 

увеличения 

гибкости 

позвоночника, 

эластичности 

мышц и 

подвижности в 

суставах. 

Наклоны, махи, круговые вращения с большой амплитудой. 

Комплексы упражнений на тренажерно-информационной 

системе «ТИСА» с использованием универсального 

многофункционального тренажера ММПБКП, жесткого 

модуля с ММПБКП 

Упражнения на 

развитие мелкой и 

крупной моторики 

Упражнения пальчиковой гимнастики. 

Упражнения включая работу пальцев рук и ног с мелкими 

предметами. Упражнения на тренажерно-информационной 

системе «ТИСА» с использованием координатора движений с 

ММПБКП, катоактина с ММПБКП. 

Упражнения для 

расслабления и 
укрепления 

Релаксация. 



 

  

нервной системы 

Подвижные игры Подвижные игры, народные игры, игры с использованием 
крупного спортивного оборудования. 

3.6 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Работа по совершенствованию развития содержания Программы планируется в Программе 

развития образовательной организации на основании самообследования, проводимого 

Образовательной организацией и внешней оценки качества деятельности Образовательной 

организации на основе муниципальных показателей оценки качества и результатов 

Образовательной организации по итогам всероссийского мониторинга качества дошкольного 

образования. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного-методического, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования  Василеостровского района, в 

соответствии с муниципальными показателями оценки качества образования, применяемыми 

отделом образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Совершенствование Программы происходит на основе локальных актов руководства 

Образовательной организации с привлечением других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации Программы (далее – Участники совершенствования 

Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых рабочих совещаниях.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном виде:  

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с учетом 

положений Программы; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных в Организации нормативных, научно-методических и 

практических материалов по реализации Программы, рассмотрение их на Педагогическом совете 

Образовательной организации.  

3. Обсуждение разработанных материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. 

д.  

5.Регулярное консультационно-информационное сопровождение Программы.  

6. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена организация внутрифирменного обучения и 



 

  

сопровождения непрерывного образования воспитывающих взрослых, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

Программы направлено на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки 

и предполагает создание веб-страницы «Образование» на официальном сайте, которая должна 

содержать:  

─ текст Программы,  

─ текст аннотации к Программе,  

─ текст краткой презентации к Программе,  

- рабочую программу воспитательной работы, содержащий примерный календарный план учебной 

работы на учебный год; 

- календарный план воспитания; 

- рабочие программы воспитателей и специалистов; 

- аннотации рабочих программ воспитателей и специалистов; 

- календарные планы воспитательной работы воспитателей и специалистов. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. Планирование совершенствование материально-технических условий 

осуществляется в плане работе Образовательной организации на учебный год (годовом плане).  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых 

условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления Образовательной организацией; 

 – развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы Образовательной организации;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Образовательной организации с семьями воспитанников. 

Планирование совершенствования финансовых условий описывается в плане финансово-

хозяйственной деятельности на календарный год. 

Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 24 

Василеостровского района (далее – Программа) разработана и утверждена в соответствии 

с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 № 1028 ( 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847), и 

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 (с 

изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.) (далее - ФГОС ДО). 

Программа – нормативный документ, позволяющий реализовать несколько 

основополагающих функций дошкольной ступени образования: 

 обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующим его возрасту содержании доступными средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
https://fgos.ru/fgos/fgos-do/
https://fgos.ru/fgos/fgos-do/


 

  

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины. 

 создание единого, образовательного пространства воспитания и обучения детей от 

поступления в образовательную организацию на обучение по Программе до выпуска из 

образовательной организации, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям) равные, качественные условия дошкольного образования. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей:  

Программа ориентирована на следующие возрастные группы: 

1,5 – 2 лет общеразвивающая группа; 

2 – 3 лет общеразвивающая группа; 

3 – 4 лет общеразвивающая группа; 

5 – 6 лет общеразвивающая группа; 

6 – 7 (8) лет общеразвивающая группа. 

В образовательной организации имеются группы компенсирующей направленности для 

детей с особыми возможностями здоровья: тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи), на которых реализуется Образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР, ОНР) ГБДОУ детского сада №  

Василеостровского района. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей:  

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации 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 раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

образовательной организации и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи  

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1. информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в образовательной организации; 

2. просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3. способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4. построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

5. вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс  

В построении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

образовательная организация придерживается следующих принципов: 

1. приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с 

Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ» у родителей (законных 



 

  

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и 

воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка; 

2. открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

образовательной организации; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в 

образовательной организации и семье; 

3. взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4. индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и 

образовательной организации, проводимым мероприятиям; возможности включения 

родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5. возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей 

«Деятельность педагогического коллектива образовательной организации по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1. диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учетом 

результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2. просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей раннего и дошкольного возрастов; выборов 

эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области 

ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

образовательной организации образовательной программы; условиях пребывания 

ребенка в группе образовательной организации; содержание и методах 

образовательной работы с детьми; 

3. консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со 



 

  

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому»  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов 

образовательной организации совместно с семьей  

Особое внимание в просветительской деятельности образовательной организации 

уделяется повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Нормативно-правовое обеспечение Программы. 

2. Методическое обеспечение Программы. 

3. Рабочие программы воспитателей на текущий учебный год. 

4. Рабочие программы учителей-логопедов на текущий учебный год. 

5. Рабочая программа педагога-психолога на текущий учебный год. 

6. Рабочая программа музыкального руководителя на текущий учебный год. 

7. Рабочая программа инструктора по физической культуре на текущий учебный год. 

8. Календарные планы воспитательной работы групп (воспитателей и учителей-

логопедов) на текущий учебный год. 

9. Календарный план воспитательной работы педагога-психолога на текущий 

учебный год. 

10. Календарный план воспитательной работы инструктора по физической культуре на 

текущий учебный год. 

11. Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя на текущий 

учебный год. 

12. Режимы дня групп на текущий учебный год. 

13. Расписание занятий на текущий учебный год. 

14. Учебный план. 

15. Календарный учебный график. 
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