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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  

 

   Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с НОДА Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Пятницкий детский сад «Семицветик» Волоконовского района Белгородской 

области (далее Программа) разработана с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и  разработана с 

учетом образовательной программы МБДОУ Пятницкий детский сад «Семицветик» 

Волоконовского района Белгородской области, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. №1022) .  

     Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:    

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ; - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской  

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) с изменениями и дополнениями от  

21 января 2019 г, 8 ноября 2022 г.;  

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования";  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р.  

- Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области» от 30 декабря 2013 года N 528-пп (с изменениями на 30 декабря 2021 года).  

- Устав МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» Волоконовского района 

Белгородской области. 

-  Постановление администрации Волоконовского района.  

Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. (ФАОП ДО п.5.) 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования   для 

обучающихся с НОДА МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» Волоконовского 

района Белгородской области (далее – ДОУ) позволяет реализовать основополагающие 

функции дошкольного уровня образования:  

-обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами;  



 

-создание единого ядра содержания дошкольного образования, 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;  

-создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания.  

     Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

дошкольного образования (далее – ДО), осваиваемые обучающимися в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и планируемые результаты освоения 

Программа.   

   Программа предусматривает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; сложившиеся традиции ДОУ; 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 ДОУ в целом.  

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены на 

основании выбора участниками образовательных отношений программы, методы и 

технологии, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (далее - парциальные программы),  отобранные с 

учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и 

их родителей:  - парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»);  

- Ю.А. Комарова  «Английский для дошкольников»;  

Алгоритмика : развитие логического и алгоритмического мышления детей 6—7 лет : 

парциальная программа. Е.А. Сухова 

 

   Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 

входят рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания), режим и 

распорядок дня дошкольных групп, федеральный календарный план воспитательной 

работы (далее - План) и иные компоненты.  

    Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

АОП ДО для обучающихся с НОДА включает следующие образовательные области:  

1.Социально-коммуникативное развитие;  

2.Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4.Художественно-эстетическое развитие;  

5.Физическое развитие.  

  В Программе содержатся целевой, содержательный , организационный раздел и 

дополнительый раздел (краткая презентация программы). Описание традиционных 

событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включено в часть Программы, формируемую участниками образовательных 

отношений.  



 

 Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных в МБДОУ условий внутри образовательного процесса.  

 Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (НОДА).  

 

1.1.1 Цели, задачи и принципы Программы (ФАОП п.10.1)  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы (ФАОП п.10.2):  

1) реализация содержания АОП ДО обучающимися с НОДА;  

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с НОДА, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

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

социального статуса;  

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с 

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

6) 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;  

7) формирование общей культуры личности обучающихся с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с НОДА;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

10)обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

   В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
1. Поддержка разнообразия детства.  



 

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

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

 работников  и  родителей  (законных  представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные подходы к формированию Программы.  
Программа:  

- сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к 

структуре адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с НОДА;  

-определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для обучающихся с НОДА;  

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей;  

- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые 

объем, содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с НОДА:  
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся с нарушениями зрения  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с НОДА  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности.   

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы  

1.1.3  Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики  

 Основные участники реализации АОП ДО: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители).  

Социальными заказчиками реализации АОП ДО как комплекса образовательных услуг 

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

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

Особенности разработки АОП ДО:  



 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач АОП ДО;  

‒ социальный заказ родителей (законных представителей);  

‒ детский контингент;  

‒ кадровый состав педагогических работников;  

‒ культурно-образовательные особенности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Пятницкий детский сад «Семицветик»;  

‒ климатические особенности;  

‒ взаимодействие с социумом.  

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников – 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.  

Климатические особенности: при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная 

зима и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август).  

 Социально-демографические  особенности  осуществления  

образовательного процесса определены в ходе статистических и социально-

педагогических исследований:  

- наличие среди родителей (законных представителей) широко представленной 

социальной группы служащих среднего возраста, с высоким образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 – 2 детей.  

- желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку.  

Также учитываются следующие факторы:  

- особенности состава семей воспитанников (многодетная семья, ребёнок в семье с 

одним родителем, ребёнок под опекой и др.), наполняемость и принципы формирования 

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм 

организации, средств и методов образования детей.  

- состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, количество 

детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей –все эти факторы учитываются при планировании и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей и снижения 

заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе.  

Краткая информация об Организации  



 

Полное название Организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Пятницкий детский сад " Семицветик " Волоконовского района Белгородской 

области 

Краткое название Организации: МБДОУ "Пятницкий детский сад ""Семицветик " 

Волоконовского района Белгородской области 

Учредитель: Муниципальный район "Волоконовский район " Белгородской области 

Руководитель: Заведующий Мащинова Л.В. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: N 8080 от 24 декабря 2015 гола 

серия 31Л01 N0001847 

Режим работы: ежедневно с 7:00 до 17: 30 часов, выходные дни: суббота,  воскресенье,  

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации 

Юридический адрес Организации: 309665, Белгородская область,  Волоконовский район,  

п. Пятницкое,  ул. Садовая,  д.2 

Фактический адрес Организации: 309665, Белгородская область,  Волоконовский район,  п. 

Пятницкое,  ул. Садовая,  д.2 

Контактный телефон Организации: +7(47235)5-70-77 

Адрес электронной почты Организации: maschinova.larisa@yandex.ru 

Адрес сайта Организации: http://semicvetik.ucoz.org/ 

Информация о кадровом составе Организации: 1- старший воспитатель,  16- воспитателей, 

1 педагог- психолог, 1- музыкальный руководитель,  2 учителя- логопеда,  1- дефектолог, 2- 

тьютора 

Информация о социальных партнерах Организации: ОГБОУ " Пятницкая СОШ ",  ДЮСШ 

п.Пятницкое, Пятницкая поселковая библиотека,  ОМВД России по Волоконовскому 

району 

 

1.1.3.1 Характеристика контингента обучающихся 

Порядок комплектования МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик»  определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Комплектование групп комбинированной  направленности осуществляется территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией.   

Предельная наполняемость групп определяется с учѐтом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. В учреждении функционирует 11 дошкольных групп, которые посещают  

дети  в  возрасте от  1,5 до 7 лет, функционируют группы общеразвивающей направленности и 

группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, РАС и 

НОДА.  

Основной контингент воспитанников поступает из семьи или переводом из других ДОУ.  

Охват возрастных периодов: Программа охватывает возрастной период физического и 

психического развития детей от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. ФГОС 

ДО по названному критерию делит образовательные программы дошкольного образования три 

возрастные группы:  

- младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года);  

- ранний возраст (1 год – 3 года);  

- дети дошкольного возраста (3 года – 7 лет).  

Срок освоения программы до 7 лет в зависимости от времени зачисления ребенка. 

Участниками реализации Программы являются дети раннего, дошкольного возрастов, родители 

(законные представители), педагоги, социальные партнеры.  



 

Взаимоотношения между МБДОУ "Пятницкий детский сад ""Семицветик " Волоконовского 

района Белгородской области и родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются договором. 
1.1.3.1.1. Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста  

с НОДА.  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с 

двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) крайне неоднороден.   

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь 

различную степень выраженности.   

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:   

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;   

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;   

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них 

могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

мелкой моторики.  

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в некоторых 

случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки.  

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом 

принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.   

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций.  

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные 

когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, могут 

быть успешно включены в инклюзивные группы.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта 

категория детей, составляет подавляющее число в образовательных организациях.   

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е.  

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться 



 

выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной 

патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом 

развитии.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура нарушений познавательной 

деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: 

неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас знаний 

и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая 

истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем (патология 

зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей.  

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных представлений, 

тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию интеллекта дети с НОДА 

представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к 

нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка психического развития, у части детей 

- умственная отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко.   

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (НОДА) органического генеза. НОДА при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При ранней, 

систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии.  

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования 

речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей с церебральным параличом в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) 

недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует 

целенаправленного логопедического воздействия.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.   

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего 

сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в 

группах компенсирующей и оздоровительной направленности.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 



 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на 

протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные 

отклонения в развитии речи.   

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима.  

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию.   

1.1.3.2.1.  Особые образовательные потребности дошкольников с НОДА 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с НОДА 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей:  

- реализация адаптированной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;   

- охрана и укрепление физического и психического детей с НОДА, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

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

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с НОДА;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.   

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы (целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 



 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

(НОДА) к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ (НОДА). Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

(ФАОП ДО п.10.4.)  

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенностями течения 

заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп обучающихся с НОДА, 

ряд показателей развития этих обучающихся на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов.  

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

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть обучающихся 

с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к 

самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и 

психического развития. У обучающихся с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и 

(или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Возраст  ФАОП ДО/ пп  

Дети дошкольного возраста с НОДА к 4,5 годам 10.4.4.4  

Дети с НОДА на этапе завершения освоения АОП ДО к 6 годам 10.4.4.5  

Дети  с 

с   НОДА на этапе завершения освоения АОП ДО на этапе завершения 

10.4.4.6  

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с НОДА, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  

промежуточного уровня развития обучающихся с НОДА; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями  



 

обучающихся с НОДА; не являются основой объективной оценки соответствия, установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

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

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

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3) карты развития ребенка с НОДА;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы используются использовать следующие диагностические пособия:  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются использовать следующие диагностические 

пособия:  

- Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста, 2018 г.  

- «Карты развития детей от 3 до 7 лет», национальное образование, 2022. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях 

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с НОДА;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в соответствии:  

разнообразия вариантов развития обучающихся с НОДА в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях  



 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с НОДА на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с НОДА на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: диагностика 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА,  

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с НОДА по Программе; внутренняя оценка, 

самооценка Организации;  

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и  

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП ДО 

решает задачи:  

повышения качества реализации АОП ДО;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам  

адаптированной образовательной программы дошкольной организации; обеспечения 

объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки  

качества АОП ДО обучающихся с НОДА; задания ориентиров педагогическим работникам 

в их профессиональной  

деятельности и перспектив развития самой Организации; создания оснований 

преемственности между дошкольным и начальным общим  

образованием обучающихся с НОДА.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

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

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с НОДА, его 

семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий  

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных  

Стандартом; учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным  

образованием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки 

индивидуального развития ребенка в контексте  

оценки работы Организации; исключает унификацию и поддерживает вариативность форм 

и методов  



 

дошкольного образования; способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка 

с НОДА, семьи,  

педагогических работников, общества и государства; включает как оценку 

педагогическими работниками Организации собственной  

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; используются 

единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Для реализации приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения 

привлечен методический материал. Цели, задачи и планируемые результаты освоения части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений представлены в 

парциальных программах дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

Парциальная программа "Алгоритмика"" Е.А.Сухова; Парциальная программа "Парциальная 

образовательная программа " Английский для дошкольников "Ю.А.Комаровой.. 

 Парциальная образовательная программу «Английский для дошкольников» 

Ю.А. Комаровой. 

Целью программы является создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, а также 

для развития инициативы, способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 

Обучение согласно настоящей программе способствует формированию общей 

культуры, развитию интеллектуальных, моральных, эстетических, физических и личностных 

качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Парциальная программа курса разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Практические задачи: 
• формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-речевых задач на английском языке; 

• научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 

англоязычную речь; 

• формировать навыки и умения приблизительно правильного с фонетической точки 

зрения оформления своей речи на английском языке; 

• научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные несложные 

лексические единицы и грамматические структуры, необходимые для овладения 

коммуникативной тематикой. 

Развивающие задачи: 
• развивать психические функции ребёнка (восприятие, внимание, языковая память, 

воображение, основы языкового мышления и др.) через процесс овладения иностранным 

языком; 

• развивать специальные способности, необходимые для обучения иноязычному 

общению: фонематический слух, имитационные способности, способность к догадке и 

различению; 

• способствовать становлению самостоятельности дошкольников и саморегуляции их 

собственных действий; 

• развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру. 

Воспитательные задачи: 



 

• воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к изучению английского 

языка; 

• формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу жизни; 

• воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, толерантности и 

эмпатии; 

• формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и дружбы; 

• развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

• формировать готовность к обучению в школе. Общеобразовательные задачи: 

• развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со страной 

изучаемого языка; 

• расширять представления ребёнка об окружающем мире посредством дополнительной 

лингвострановедческой информации; 

• формировать представления о поликультурном мире и чувство осознания самих себя в 

нём; 

• расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную инициативу, 

пополнять их знания о сверстниках в стране изучаемого языка. 

Настоящая парциальная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей средней, старшей и подготовительной к школе групп и 

направлена на формирование общей культуры, развитие интеллектуальных, моральных, 

эстетических, физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется в следующих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, • физическое развитие. 

Изучение иностранного языка способствует более глубокому знакомству с другими 

культурами, пониманию межкультурных различий, развитию толерантности как черты 

характера, необходимой для формирования гармоничной целостной личности в современном 

поликультурном обществе. Национальное сознание, культура межнационального общения и 

взаимодействия закладываются с самого раннего возраста и являются составной частью 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Планируемые результаты освоения программы 

В процессе овладения дошкольниками английским языком как новым средством 

общения у них развиваются интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности и такие 

личностные качества, как общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля. Кроме 

того, раннее обучение иностранному языку позволяет получить непосредственный доступ к 

ценностям мировой культуры (в первую очередь — стран изучаемого языка), что плодотворно 

сказывается на развитии ребёнка как личности. 

В этой связи важно отметить, что обучение по программе Cheeky Monkey способствует 

культурному развитию детей, социализации, развитию памяти, познавательных и творческих 

способностей, закладывает благоприятную основу для дальнейшего изучения английского 

языка на ступени школьного образования. 

Планируемые результаты освоения программы Cheeky Monkey следующие. 

Социальные отношения 

Дети имеют представление о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства); умеют оценивать добрые поступки; имеют 

представление о дружбе, о поведении настоящих друзей. У детей развивается способность и 

готовность помогать тому, кому трудно. Дети учатся регулировать свою активность: 



 

учитывать права других детей, соблюдать очерёдность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, проявлять настойчивость. 

Культура поведения 

Детьми усвоены базовые правила культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстниками и малышами), нормы этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.), уяснены правила поведения в общественных 

местах, правила уличного движения. 

Познавательные способности 

У детей сформированы элементарные умения использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям, измерение, упорядочивание, 

классификация. Они способны отражать результаты познания в речи, на элементарном уровне 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. У детей сформированы средствами 

английского языка общее представление о родном городе и стране, заложены гражданско-

патриотические чувства. Детям нравится узнавать о других странах и народах мира, используя 

при этом английский язык; у них сформировано понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Общеречевые способности 

У детей сформированы элементарные умения коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых заданий. Они умеют использовать в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками логичную объяснительную речь, владеют основными 

формулами эмоционального взаимодействия с людьми в ситуациях приветствия и прощания. 

Дети стремятся подбирать точные слова для выражения мысли. Они имеют представление о 

различии литературных жанров: сказки, рассказа, загадки, пословицы, стихотворения, 

считалочки и т.д. Дети знакомы с книжной культурой, обладают базовыми представлениями о 

классической и современной детской литературе. 

Готовность к обучению в школе 

Дети обладают представленими о школе, школьниках, учителе; понимают важность 

соблюдения школьного режима; стремятся к познанию. У детей сформирован интерес к 

дальнейшему овладению английским языком в условиях школьного образования. 

Владение английским языком 

Дети усваивают за год обучения от 50–70 слов (дети средней группы) до 150–200 слов 

(дети подготовительной к школе группы) активно и пассивно, включая местоимения, 

предлоги, частицы и другие служебные слова. Помимо расширения вокабуляра, малыши 

овладевают несколькими основными грамматическими конструкциями. Дети активно 

усваивают в рамках изучаемой коммуникативной тематики повествовательные, 

вопросительные, отрицательные и восклицательные предложения, по типу которых они 

самостоятельно строят предложения, пользуясь имеющимся у них запасом лексики. 

У дошкольников сформированы навыки и умения приблизительно правильного с 

фонетической точки зрения оформления своей речи на английском языке. У них развит 

фонетический слух, они чувствуют интонацию, с лёгкостью могут её воспроизвести. 

Достаточно хорошо развиты артикуляционные навыки (практически нет  



 

проблем со звуками английского языка), дети чётко дифференцируют звуки, т.е. не заменяют их 

схожими из родного языка. 

Дети умеют понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию англоязычную речь. В 

ходе усвоения материала курса дети овладевают умениями вести несложную беседу на английском языке с 

преподавателем или детьми. По окончании курса они могут составить небольшой рассказ (3–5 

предложений) про себя, про свою семью, друзей, окружающий мир и т.п. В ситуации непосредственного 

общения с педагогом, сверстниками они проявляют инициативу, могут вступить в диалог и поддержать его. 

Ребята имеют представления о культуре, традициях страны изучаемого языка (могут спеть традиционные 

английские песни, назвать сказки, использовать считалочки и т. д.). Дети достаточно часто используют 

английские слова в самостоятельных играх. 

Большинство дошкольников уже могут применить свои знания в реальной языковой среде — во 

время путешествий за границу, в общении с родителями. В связи с этим дети чётко осознают необходимость 

изучения английского языка как средства общения во всём мире. Устойчивость и осознанность мотивации 

изучения иностранного языка влияет на формирование готовности дальнейшего овладения английским 

языком. 

Парциальнавя программа «Алгоритмика», развитие логического и алгоритмического 

мышления детей 6-7 лет.  
Программа направлена на формирование и развитие логического и алгоритмического мышления у 

детей 6—7 лет с помощью цифровых средств. В процессе обучения дети непосредственно работают с 

планшетами, используя их для создания элементарных программ. Программа способствует адаптации детей 

к современному обществу и закладывает предпосылки профессиональной ориентации.  

Цель Программы - знакомство старших дошкольников с элементами программирования с 

использованием цифровых средств (планшетов), развитие предпосылок логического и алгоритмического 

мышления. При разработке Программы были сформулированы образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи, которые в ней решаются:  

- образовательные задачи: формирование у детей умения обращаться с планшетом, формирование 

элементарных навыков программирования (знание основных элементов программирования и 

использование этих знаний на практике — самостоятельное создание простейших программ и анимаций);  

 - развивающие задачи: развитие логических функций; формирование речи, внимания, интереса к 

теме информатики; развитие инициативности и самостоятельности; 

 - воспитательные задачи: создание условий для воспитания трудолюбия, дисциплинированности, 

сосредоточенности, силы воли, терпения, настойчивости, сопереживания, коммуникабельности, умения 

работать в команде.  

Планируемые результаты освоения программы:  

- проявляет элементы творчества, придумывая рассказы по сценам и создавая проекты.  

- Обладает элементами алгоритмического мышления: умеет пошагово решать комплексные задачи; 

может удалять команды, добавленные по ошибке; умеет разбивать действие на этапы; владеет приёмами 

логического мышления:  

- сравнивает, упорядочивает, систематизирует, находит лишнее, выделяет закономерности, решает 

логические задачи, понимает связь «если…, то…»; во время занятий стремится принимать собственные 

решения и проявлять инициативу.  

- Обсуждает значимость правильного выполнения алгоритмов или инструкций; умеет рассказывать 

историю по создан ной сцене.  

- Обладает начальными знаниями в области информатики: знает, что такое алгоритм, исполнитель, 

команда, про грамма, блок памяти, цикл, спрайт, сцена, команды движения, «внешность»; умеет составлять, 

читать, анализировать, останавливать и запускать простые алгоритмы и программы; использует циклы для 

сокращения количества команд в программе. Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

Программы к концу дошкольного возраста:  

- умеет создавать статические сцены в Scratch Jr и сцены, где персонаж начинает двигаться при 

нажатии на него; умеет создавать проекты в Scratch Jr, состоящие минимум из двух сцен; знает, как 

программировать параллельные (одновременные) действия при запуске проекта; умеет программировать 

разные скорости и ожидание действий; может запрограммировать автоматическую смену сцен и передачу 

сообщений; умеет озвучивать сцены и использовать сетку при создании сцены; создаёт небольшие 

анимации.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В процессе занятий проявляет любознательность, активно задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам по теме информатики.  

- Применяет на занятиях знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве и 

времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и др.  

- Участвует в индивидуальных и коллективных проектах при создании анимации.  

- Различает условную и реальную ситуации в процессе создания элементарных программ на 

планшетах.  

- Проявляет интерес к познавательным играм в электронном формате, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям. 

               

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Пояснительная записка.  
   В содержательном разделе АОП ДО представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти образовательных областях: социально-



 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с НОДА, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 в)  программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  описывающая  

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с НОДА.  

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от трех до 

семи лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними.  

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах:  

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех перечисленных 

в ФАОП ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного 

периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до предметной (предметно - 

манипулятивной) и игровой деятельности; принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: Программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и 

интересами; принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения  

и развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; принцип единства 

обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, направленная на развитие 

личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору содержания и организации воспитания и 

обучения через обогащение содержания и форм детской деятельности; принцип преемственности 

образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного детства и при переходе на уровень 

начального общего образования: Программа реализует данный принцип при построении содержания 

обучения и воспитания относительно уровня начального школьного образования, а также при 

построении единого пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; принцип 

сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание психолого-

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка; принцип     

здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование 

педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

воспитанников, их психоэмоциональному благополучию.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (ФАОП 

п.32)  

 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие ребенка с НОДА 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются:  

 - развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

-развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

 - развитие игровой деятельности;  

 - развитие компетентности в виртуальном поиске.  



 

1. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: педагогические 

работники способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. У обучающихся формируются представления о 

педагогических работников и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим работником, вне 

зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.  

Педагогические работники расширяют представления обучающихся с НОДА о микросоциальном 

окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагогические работники предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Педагогические работники во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность обучающихся с НОДА, 

накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом.  

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 

обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

3. В сфере развития игровой деятельности.  

Педагогические работники создают условия для свободной игры обучающихся, организуют и 

поощряют участие обучающихся с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У обучающихся развивают стремление 

играть вместе с педагогическим работником и другими детьми на основе личных симпатий. 

Обучающихся знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Педагогические работники обучают обучающихся с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание обучающихся самостоятельно играть в знакомые игры. Педагогические работники 

стимулируют желание обучающихся отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные 

игры и игровые ситуации по просьбе педагогического работника, других обучающихся или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок 

среди сверстников" становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом.  
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 2.1.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.  

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных  

способностей педагогические работники создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические работники организует 

познавательные игры, поощряет интерес обучающихся с нарушением речи к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию, что особенно важно для 

обучающихся с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям обучающихся с 

двигательными ограничениями.  

2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагогические работники создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Педагогические работники читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У обучающихся развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения; 

применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Обучающиеся получают первичные представления о геометрических формах 

и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о количественных представлениях.  
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2.1.3. Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы.  

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие ребенка связано с 

умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 



 

с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагогические работники должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или с педагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений.  

Педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: "Посмотрите 

на это дерево", а педагогический работник отвечает: "Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки".  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде 

открытого доступа обучающихся к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых адаптированных основных образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  
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 2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

В сфере развития интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 



 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Педагогические работники способствуют накоплению у обучающихся 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Педагогические работники знакомят обучающихся с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла  

Педагогические работники создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают обучающихся в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

педагогические работники предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей.  
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 2.1.5. физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 - становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

 - развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной  

активности;  

 - коррекции недостатков общей и тонкой моторики;  

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

1. 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.  

2. 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 подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 

выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений.  

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 заниматься разными видами двигательной активности с учетом 

возможностей обучающихся и рекомендации врача.  

  

Младший  дошкольный  

возраст  

Средний дошкольный возраст  Старший  дошкольный  

возраст  

п. 33.3.5.1. (ФАОП ДО)  п. 33.3.5.2. (ФАОП ДО)  п. 33.3.5.3. (ФАОП ДО)  

 

2.2Взаимодействие педагогических работников с детьми  с НОДА 
 Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

-  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их особых образовательных потребностей и интересов.  

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть 

данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с 

затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят 

на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые 

«открытия». Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом 

педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 

профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации 

могут отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические 

игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на 

все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:   

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель.   

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует деятельность, 

в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, необходимые им для 

нового «открытия».   



 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы 

вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).   

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и способа 

действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.   

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов интеллектуальной и 

практической деятельности). Воспитатель организует различные виды деятельности, в которых новое 

знание или способ действий используется в новых условиях.   

Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.   

Образовательная деятельность в ДОО включает:  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности;  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

‒ самостоятельную деятельность детей;  

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний 

детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности:  

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные 

партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах её 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 её 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 ребёнка, 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 и фиксировать в карте развития ребенка. 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.  

    

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди 

них выделяются простые, составные и комплексные формы.  

Простые формы построены 

на минимальном количестве 

методов и средств и 

посвящены, как правило, 

одной теме  

Составные формы состоят 

из простых форм, 
представленных в  

разнообразных сочетаниях  

  

Комплексные формы 
создаются как  

целенаправленная  

подборка (комплекс) 

простых и составных форм  

беседа, рассказ, эксперимент, 

наблюдение, дидактическая 

(или любая другая игра, 

возникающая по инициативе 

педагога)  

игровые ситуации, 

путешествия, мастерские, 

лаборатории, гостиные, 

лаборатории, прогулки, 

образовательный 

интерактивные праздники. 

игры- 

творческие 

детские 

творческие 

творческие 

целевые 

экскурсии, 

челлендж,  

  

детско-родительские и 

иные проекты, 

тематические дни, 

тематические недели,  

тематические  или  

образовательные циклы  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

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 ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты её 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 ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, 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, коррекционную 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 педагоги могут организовывать 

образовательную деятельность с учётом индивидуальных потребностей ребенка с НОДА, его интересов, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

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 ДОО; ‒ 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, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 

другое);  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 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.  

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с НОДА 
1. В условиях работы с детьми с НОДА перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представители) 

также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 

Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей.  

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с семьей.  

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье:  

а) коллективные формы взаимодействия: Общие родительские собрания  Групповые родительские 

собрания.  "День открытых дверей"   

Проведение детских праздников и "Досугов" 

 б) индивидуальные формы работы:  

Анкетирование и опросы  

Беседы и консультации специалистов  "Психологическая служба доверия"  Родительский час.   

в) формы наглядного информационного обеспечения:  

Информационные стенды и тематические выставки  

г) открытые занятия специалистов и воспитателей:  

д) совместные и семейные проекты различной направленности  

е) опосредованное интернет-общение.   

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей   

 

2.4.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем возрасте являются:  

- формирование предметной деятельности (использование предметов по их функциональному 

назначению), способности произвольно включаться в деятельность;  

 - формирование  наглядно-действенного  мышления,  произвольного,  

устойчивого внимания;  

- формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими (развитие 

понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; формирование всех 

форм неречевой коммуникации - мимики, жеста и интонации);  

- развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией  

слова);  

- стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия);  

- формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук;  

- развитие зрительно-моторной координации,  

- развитие навыков опрятности и самообслуживания.  

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются:  

- развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук);  

- развитие навыков самообслуживания и гигиены;  



 

- развитие игровой деятельности;  

-формирования конструирования и изобразительной деятельности;  

- развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;  

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  

-развитие сенсорных функций;  

- формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений.  

- формирование элементарных математических представлений;  подготовка к школе.  

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук).  

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.  

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и младшем 

дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не стремится к его активному 

преодолению.   

Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом 

степени сформированности основных двигательных функций.  

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:  

- формирование контроля над положением головы и ее движениями;  

- обучение разгибанию верхней части туловища;  

-тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);  

- развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину);  

- формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;  

- обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении;  

- обучение вставанию на колени, затем на ноги;  

- развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;  

- стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.  

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к трем годам, однако 

возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими приспособлениями или к 

самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА решаются в зависимости от  

тяжести двигательной патологии:  

- для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и 

не имеют грубых нарушений двигательных функций, важно вести работу по формированию навыков сидения, 

обучению вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов;  

- для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция самостоятельной 

ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации движений;  

- в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно уделяться развитию 

тонкой моторики, обучению точным движениям.  

Развитие навыков самообслуживания и гигиены.  

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.  

Педагогические работники должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без сообщения криком 



 

об этом родителям (законным представителям) педагогическому работнику; неаккуратному приему 

пищи или пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении).  

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у обучающихся 

с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только формирование 

санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень 

социальной адаптации.  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение самостоятельному 

приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование этого навыка, является 

недостаточное развитие у обучающихся зрительно-моторной координации, схемы движения "глаз-рука" 

и "рука-рот". Эти схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году жизни. 

Для того чтобы у ребенка развивались необходимые предпосылки для формирования навыка 

самостоятельного приема пищи, уже на первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки 

ребенка к бутылочке с молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию 

большого пальца.  

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким карманом 

внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам самостоятельного 

приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки были свободны. Для большей 

устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены 

непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя, необходимо 

фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации должны использоваться как 

временные средства в начале обучения.  

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и 

полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить свою руку ко рту, затем брать 

кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях лучше использовать 

небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, 

имели пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для 

начального обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более удобного захвата 

ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно выраженных 

гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, 

удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее.  

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, поильник с 

носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо 

обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. При обучении ребенка 

самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье рук 

до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, 

нужно прививать ему умение совершать действия в определенной последовательности. На первых 

этапах можно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, 

потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования 

- учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить 

обучающихся чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться.  

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые требуется 

выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать одежду лучше с майки, 

трусов, шапки, то есть с одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются различные 

приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц 

(сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки 

тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они 

переносятся на самого ребенка.  



 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными 

действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; 

выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; 

включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор 

по телефону, правильно набирать номер.  

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагогические работники и родители (законные 

представители) должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения 

навыка, потребность в непосредственной помощи педагогического работника при выполнении 

определенных движений постепенно снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и 

четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой 

форме и обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он 

всегда должен видеть.  

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, раздеваться, 

застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и 

левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, 

расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться.  

 Развитие игровой деятельности.  

Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения.  

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния их 

двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в 

игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются степенью 

сформированностью психофизических предпосылок.  

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять 

различными способами в зависимости от состояния движения:  

- пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального; - 

назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры.  Помощь можно оказывать при 

захватывании и удержании игрушки;  

включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования  

игровых действий, сопровождаемых речью; самостоятельное осуществление игровых действий с их 

планированием, оценкой под  

руководством педагогических работников.  

Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и игрового 

действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и 

удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие 

целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий - 

развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний. Постепенно 

отработанные действия следует вводить в игровую деятельность.  

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание, 

взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре обучающиеся получают 

первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные формы поведения.  

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей 

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой состоит в 

том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить 



 

за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического действия. Важно обратить 

внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного 

использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от 

реальных возможностей ребенка.  

Формирование конструирования и изобразительной деятельности.  

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа для дошкольников, с двигательными 

нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых 

обучающихся, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, 

развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия.  

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать следующие 

задачи:  

- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма;  

- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении;  

- формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия;  

- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);  

 -  развивать навыки конструирования;  

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее 

результатам;  

-  развивать любознательность, воображение; 

 -  расширять запас знаний и представлений.  

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

психофизиологическим особенностям обучающихся с НОДА.  

Необходимо выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных 

задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование 

трафарета.  

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: 

аппликацией могут заниматься обучающиеся, имеющие низкий уровень графических возможностей 

вследствие поражения рук.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует нарушение 

мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию правильного 

движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками.  

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития манипулятивной 

деятельности кисти руки.  

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять восприятию 

и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник). Необходимо развивать умение видеть 

геометрические формы в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно 

использовать специальные трафареты, которые обучающиеся обводят и раскрашивают. Зрительный 

образ предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой.  

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с конструирования по 

образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по 

нерасчлененному образцу.   



 

Эта методика включает несколько этапов.  

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить его 

простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, обучить 

планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов ("рядом", "на", "над", "под", "около", "сзади", "спереди").  

Второй этап - "конструирование по нерасчлененному образцу".   

Обучающихся обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 

конструирования с использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); 

учат пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают 

словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией ("квадрат", "прямоугольник", 

"ромб". Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными 

возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он может 

самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При этом могут 

выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, города, 

конструирование по замыслу.  

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений.  

Для коррекции речевых нарушений необходимо:  

Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата:  

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализация тонуса мышц и 

моторики артикуляционного аппарата):  

Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции.  

Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпоритмических 

характеристик речи).  

Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи.  

Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.  

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.  

Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.  

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей системы 

полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение пассивного и 

активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного речевого общения.  

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный логопедический 

массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения.  

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем мире.   

Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно 

познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, 

накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского 

сада: улицу, движение транспорта, сад, животных.  

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения предметов и 



 

явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и 

заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий.  

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют прогулки. 

У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, 

яркими, наглядными предметами окружающего мира.  

Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной 

и располагалась в поле его зрения.  

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его интеллектуальных 

процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и дифференцировать и обобщать предметы 

и явления окружающего мира. Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно 

проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных 

занятиях.  

Развитие сенсорных функций.  

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного сосредоточения и 

прослеживания оптического объекта.   

Сначала педагогический работник стимулирует развитие зрительной фиксации на лице, а затем 

на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7x10 

см).   

В дальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при 

условии плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица 

педагогического работника, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в 

направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой 

компонент.  

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости 

фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить специальные 

игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также 

используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, 

сидя, вертикально - на руках педагогического работника).  

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок.   

Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание 

ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого 

проводятся различные игры ("Прятки", "Ку-ку").  

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориентировки на 

величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение величины, цвета или формы ("дай 

такой, не такой"). 2) выделение по слову величины, цвета или формы ("дай красный", "дай большой", 

"дай круглый"). 3) называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для обучающихся, 

владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические игры.  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на голосе 

и звуке).   

Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмоционально отрицательном 

состоянии - в период несильного плача или общих движений. Педагогический работник наклоняется к 

ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания 



 

ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание 

погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей 

игрушки).  

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать звук в 

пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по 

звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос 

педагогического работника. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат 

прислушиваться к звучанию игрушки и голосу педагогического работника, а затем отыскивать их 

глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо педагогического работника, которые 

постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам 

повернуть голову к источнику звука, педагогический работник делает это пассивно.  

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери 

(или другого близкого человека) и "чужих" людей, используя при этом зрительное подкрепление. 

Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего имени, 

различение строгой и ласковой интонации голоса педагогического работника и адекватной реакции на 

них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся 

специальные упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, 

погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи 

педагогического работника.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и 

пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений).  

Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с 

формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-

теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, 

мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко.  

Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий 

кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и 

теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной 

контрастотермии.  

Развитие пространственных представлений.  

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и оптико-

пространственных нарушений пространственные представления формируются у обучающихся с НОДА 

с большим трудом. Педагогические работники должны помнить, что положительный эффект приносят 

практические упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений ребенок 

осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не 

передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие 

пространственных представлений осуществляется поэтапно.  

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя". На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось 

представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь также, как и при формировании 

представлений о величине необходимо давать сразу же словесное обозначение формируемого 

представления. При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из 

рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", 

"слева", следует связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) - сзади (спина), 

вверху (голова) - внизу (ноги), правая рука (справа) - левая рука (слева). Важно также научить ребенка 

различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные детские стихотворения 

и игры.  



 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого человека". 

Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от другого человека" 

нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем 

игрушку посадить напротив ребенка. Педагогический работник должен обратить внимание ребенка на 

то, маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить количество 

упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей 

напротив куклы. Важно также научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к 

кукле или другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует 

тренировать с ребенком постоянно.  

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом этапе 

отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед-назад, направо-

налево, вверх-вниз. Определение своего местоположения относительно другого предмета (впереди-

позади, справа-слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко - далеко, ближе - дальше. Важно 

стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в указанных 

направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, педагогический работник должен показать 

ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен комментировать свои 

действия правильными терминами.  

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - важный этап в 

подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, 

правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый 

угол.  

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений оптико-

пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание по образцу или 

представлению пространственного размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и 

воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков.  

 Педагогическим работником полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в 

помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом 

направлении работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных картинок.   

Вначале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, то есть вырезанные по 

контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-

х, 6-ти, 9-ти частей.   

Важно, чтобы педагогические работники сопровождали собственные действия правильными 

терминами, определяющими местоположение каждой из частей.   

Затем, когда у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление 

сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей.  

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок из 4-

х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков.  

Формирование временных представлений.  

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и характеризуется 

крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений осуществляется поэтапно.  

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой естественной 

единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать представления о таких 

промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Педагогическим работником рекомендуется 

начинать развитие представлений о времени с различения отдельных контрастных частей суток (день - 

ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для 

формирования представлений об указанных временных отрезках педагогические работники могут 

использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот период занимаются 



 

обучающиеся. Обучающихся обучают различать части суток: по внешним объективным признакам 

(светло-темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих деятельность 

людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с определенным временным 

эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, 

изображающие части суток, в нужном порядке.  

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые карточки.  

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение педагогическим работником 

отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным 

временем суток, а также отгадывание загадок.  

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года лучше 

усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с предыдущим 

временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми - это весна. Педагогическим работником 

следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в которых 

каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы карточка или 

картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание карточек с 

изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; определение времени года по 

картинкам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в 

естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть 

стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; 

рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень 

продуктивная форма работы, особенно для обучающихся с тяжелыми нарушениями).  

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе работы используются те 

же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с определенной 

деятельностью обучающихся и обозначаются определенным термином,  

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с НОДА с днями недели 

можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской 

соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет 

(понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, 

суббота - оранжевый, воскресенье - красный). На каждом листке календаря проставляют такое 

количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая 

листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается 

количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается количество неделей, а в старшем 

возрасте и количество дней.  

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить дни недели по 

порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания 

названий дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности обучающихся 

(используется недельное расписание занятий).  

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью календарного 

года, педагогический работник одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый месяц 

связывается с определенным временем года и наполняется конкретным содержанием (изменения в 

погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является 

заучивание стихов о месяцах года. Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-

драматизаций для заучивания названий месяцев.  

Формирование элементарных математических представлений.  

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия по 

формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и 

временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 



 

протяженности. Необходимо научить обучающихся изучать и сравнивать предметы и группы предметов 

по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое внимание уделять 

сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения).  

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами требует 

предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: большой - 

маленький, больше - меньше, короткий -длинный, короче - длиннее, шире - уже, ниже - выше.  

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиеся смогут осознать, 

что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращать внимание обучающихся на то, что улицы бывают узкие и 

широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие. Именно в такого рода сравнениях 

формируются и уточняются элементарные математические понятия.  

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, 

протяженности. Для этого педагогические работники отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы 

различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем - самые маленькие 

и вводят эти понятия в речь.  

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной и той же величины 

могут отличаться по форме: "Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, маленький 

синий шарик и маленький синий кубик". Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые 

по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе обучающиеся овладевают 

умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-

то одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать 

предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать 

те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем включать и новые.  

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы и 

величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания выполняются 

по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины обучающиеся 

могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых 

порах педагогический работник рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно 

обучающиеся учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания.  

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по 

ручному труду, рисованию, лепке.  

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли 

обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и 

величины. Только после того, как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и 

устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше), переходят 

к умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении обучающихся элементарному 

счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность 

обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для 

закрепления состава числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем 

слагаемым (группам предметов).  

Подготовка к школе.  

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыков 

самообслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе особое внимание следует уделять их 

формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит, как на специально 

организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные 

возможности обучающихся.  

Обучение грамоте (добукварный период).   



 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма.  

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру речевого 

нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются:  

формирование произвольной стороны речи; развитие слухового 

внимания и речеслуховой памяти; формирование 

фонематического восприятия; нормализация оптико-

пространственного гнозиса; подготовка мелкой моторики руки к 

процессу письма; формирование психологической базы речи; 

формирование мыслительных операций;  

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, которые 

тесно связаны между собой:  

1. Формирование навыков произношения.  

2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза.  

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.  

 Основной период в обучении грамоте (букварный период).   

Программа основного периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа 

и синтеза научить обучающихся чтению слогов и слов.  

Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении графическими 

навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков надо начинать как можно 

раньше и вести постоянно.  

Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДА возможно только 

при условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и 

закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для специальных занятий по 

формированию движений, обеспечивающих правильную технику письма.  

С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисования мокрым или 

окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рассыпанной манкой или мукой. 

Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа определенного количества предметов 

(один предмет - один палец; два предмета - два пальца).  

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития 

ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому педагогические работники 

должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА правильные формы удержания предметов, 

игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются 

у ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на плоскости 

из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании 

двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, 

веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, 

пуговиц, молний.  

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим навыком 

письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время письма.   

При этом необходимо решать следующие задачи:  

- подбор позы и "рефлекс-запрещающих" позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и 

интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;  

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка;  



 

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и 

наклонам при строго определенном положении рук;  

- развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях.  

Формирование элементарных математических представлений.  

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы математического 

мышления. В ходе работы по формированию математических представлений у обучающихся с 

двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие задачи:  

накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей  

действительности; формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенные 

признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному 

признаку;  

накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; развитие 

ориентировки во времени и пространстве;  

образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством);  

усвоение элементарного математического счета.  

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у обучающихся происходит в 

тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание предметов в 

их различном положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами под 

контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в осуществлении 

контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих представлений об 

окружающем мире.  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

педагогическим работником. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Педагогические работники 

должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, 

по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков.   

Родители (законные представители) должны выделить дома уголок, где должны находиться 

специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный 

инвентарь, тренажеры.  

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения.   

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня.   

 Любая деятельность ребёнка в ДОО 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 ребёнка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы;   

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 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 ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 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 ребёнка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;   

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание 

на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 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 её дозированию. Если ребёнок 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 ребёнка, 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 ребёнка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.   

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок 

стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его 

действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, 

использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок 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 ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, 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 ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 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 ребёнка 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).  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 ребёнка 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 ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.   

2) У ребёнка 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 ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 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 ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её 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 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения.   

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. 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  

    

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (ФАОП п.49))  

  

Пояснительная записка  
  Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

    Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 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.  

   Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности 

российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России.  

    Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России2.  

1) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

2) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

3) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания  

4) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  



 

5) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

6) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

7) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

8) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

9) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

традиционными ценностями российского общества.  

                                                        
10) 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 ДОУ с другими 

учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей.  

11) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

12) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОУ.  

  

Целевой раздел Программы воспитания.  

Цели и задачи воспитания  
          Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру  

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОУ:             
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.   

5) углублять представление детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им 

в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни.  

6) содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни.  

 

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 

ценностносмыслового 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 ДОУ 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.  

 

Целевые ориентиры воспитания  
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.  

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как 

целевые ориентиры Программы ДОУ не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

Согласно п. 49.1.6. ФАОП ДО выделяются следующие целевые ориентиры воспитания:  

Целевые ориентиры воспитания детей с НОДА на этапе завершения освоения программы  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, 

природа  
Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно- 

нравственное  

Жизнь, 

милосердие, 

добро  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку.  
Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу;   

Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора.  



 

Социальное  Человек, семья, 

дружба,  

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.  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

Воспитанный и развитый. Готовый к обучению по программе начального общего образования 

(далее – НОО).  

Содержательный раздел Программы воспитания  

1Уклад  ДОУ  
            Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

            Уклад ДОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

            Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

  

Основные характеристики уклада ДОУ  



 

Цель и смысл деятельности ДОУ, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.  

  

Принципы жизни и воспитания в ДОУ  
Принципы жизни и воспитания в ДОУ соответствуют основным принципам дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО:  

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

дошкольного возраста), 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 (далее - индивидуализация дошкольного образования); 3) 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОУ с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Уклад жизни ДОУ определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат, безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между педагогами и детьми педагогами и 

родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях и отражается в документах, регламентирующих 

взаимоотношения между субъектами образовательного процесса.   

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе образовательной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и в 

процессе индивидуально-ориентированного взаимодействия.  

Образ ДОУ, её особенности, символика, внешний имидж 

 МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» – это учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Главная особенность организации деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от учебной 

деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 

проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Пятницкий детский сад 

«Семицветик» Волоконовского района Белгородской области (далее – Детский сад) расположено в 

Волоконовском районе п. Пятницкое, в трех корпусах: по адресам:   

1 корпус: ул. Садовая, д.2,   

2 корпус: ул. Комарова, д.3 

3 корпус: пр. Маресевой,д.10   

Учреждение имеет 11 групп детей, 7 групп общеразвивающей направленности, 4 группы 

комбинированной направленности. 

 Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время работы: 7.00-17.30 с 

понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.   

 Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными насаждениями,  цветниками, 

огородом, имеется спортивная площадка, тропа здоровья .   

 Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий профессиональный 

уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить качественное образование 

воспитанникам во взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет положительные 



 

отзывы, востребован.     

Родители воспитанников (законные представители) являются активными участниками 

образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в формировании основной 

общеобразовательной программы, принимают участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.), создают (принимают участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом МБДОУ.   

Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБДОУ для защиты прав 

своего ребенка, оказывать посильную помощь, направленную на развитие материальной базы ДО.  

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников.   

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной 

период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует 

текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний период).   

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:   

 исторические и общественно значимые события;   

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;   

 национальные праздники, традиции;   

 тематические недели (моя семья, традиции русского народа);   

 иные темы, связанные с миром человека.   

 Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ДОО.   
Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик»:   

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.   

 Педагогический коллектив ДОУ ориентирован на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.   

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий.   

 В детском саду организовано единое с родителями воспитательно-образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Сотрудничество с родителями во многом позволяет повысить качество воспитательной работы.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к культуре своей 

Родины и своего родного края являются многообразные тематические выставки и конкурсы, 

тематические проекты, организуемые в каждой группе дошкольного учреждения и регулярно в рамках 

детского сада. 

 

Воспитывающая среда ДОУ.   
             Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества.   

Воспитывающая среда ДОУ направлена на создание следующих групп условий:  



 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе;  

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества;  

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество.  

 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 – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную среду, насыщая 

её ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); – культурные практики (активная, самостоятельная 

апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.  

В ДОУ создана среда, позволяющая приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.   

  

№  Направление  Центры активности  

1    Центр патриотического воспитания в группах, центр книги  

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

 в основе ценности 

Родины и природы  

в группах, образовательный центр «Нашей  Родиной 

гордимся! »  
Стенды «Наша Родина - Россия»;  

«Моя малая Родина»  ( 2 этаж).   

  



 

2  СОЦИАЛЬНОЕ   

в основе ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества  

Центры сюжетно – ролевых игр в группах.  

3  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

в основе ценность 

знания  

Центры экспериментирования в группах, центры 

сенсорного развития в группах, центры технического 

творчества в группах. На территории: центр 

экспериментирования.  

  

4  ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ в 

основе ценность 

здоровья  

Спортивный зал, спортивная площадка, центры 

двигательной активности в группах.  

 На территории: спортивная площадка.  

5  ТРУДОВОЕ  

направление в основе 

ценность труда.  

Центр природы в группах. На 

территории: огороды.  

6  ЭТИКО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  в 

основе ценность 

культуры и 

красоты.  

Музыкальный зал, центры театрализованной, музыкальной 

деятельности в группах, центры изобразительной 

деятельности в группах, выставки детских работ.  

  

  

Общности ДОУ  
 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности.  

   В ДОУ выделены следующие общности:  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

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-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 



 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. 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.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми.   

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

.  

Задачи воспитания в образовательных областях   
 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания.  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания.  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания.  

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

           Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  



 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

- воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции.  

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; поддержка трудового усилия, 

привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей.  

           Решение задач воспитания в рамках образовательной области  

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

            Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).  

             Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к  ценностям  «Красота», 

 «Культура»,  «Человек»,  «Природа»,  что предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; - создание условий для выявления, 

развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 



 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 

и взрослыми).  

             Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:  

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами;  

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств.  

 

Формы совместной деятельности в ДОО  
Главная задача – создать единые – для ДОО и семьи – подходы к воспитанию дошкольников.   

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.   

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития 

личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.   

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:   

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья;   

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития;   

• объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий;   

• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией программы.   

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители и воспитатели не 

«заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при 

этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к 

мнению воспитателя и содействует ему по мере сил.   

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач:   

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование;   

- информационные стенды;   

- консультации, беседы, рекомендации;   

- онлайн-информирование на сайте ДОУ;   

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.;   

- образовательные проекты;   

- совместные экскурсии;   

- открытые просмотры мероприятий с участием детей;   

- День открытых дверей;   

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.;   

- творческие выставки, вернисажи;   

- конкурсы;   

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций;   

- благотворительные акции;   

- участие в работе Совета родителей, родительских комитетов   

Групповые формы работы с семьей:   

- общие родительские собрания;   

- групповые родительские собрания, Советы родителей;   

- консультирование групп родителей по общим темам;   



 

- анкетирование;   

- оформление информационных стендов;   

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества;   

- участие в организации тематических выставок в ДОУ;   

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники;   

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года.   

Индивидуальные формы работы:   

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста.   

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка.   

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации 

проектов и мероприятий воспитательной направленности.   

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.   

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:   

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности;   

 владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста;   

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную  

деятельность.   

 Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где каждый ребенок 

чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда выслушают, поймут и помогут.  

 Для успешной реализации Программы педагогам необходимо:    

  

1. Обеспечить 

эмоциональное  

благополучие 

ребенка  

Для этого  педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает 

их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; • 
помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; • 
создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или 

в небольшой группе детей.  

2. Формировать  

доброжелательные, 

внимательные 

отношения  

Для формирования   доброжелательного отношения педагогу 

следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).  



 

3. Развивать 

самостоятельность  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных 

им решений.  

• с целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде;  

 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  

4. Создавать 

условия для  

развития  

свободной игровой 

деятельности   

С целью развития игровой деятельности педагог должен  уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).   Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

5. Создавать 

условия для  

развития  

познавательной 

деятельности   

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы;  

• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; • позволять детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации;  

• организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии;  

• помогать организовать дискуссию;  

• предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу.  



 

6. Создавать  

условия для 

развития  

проектной  

деятельности  

  

С целью развития проектной деятельности педагог должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта.  

7. Создавать  

условия для  

самовыражения 

средствами  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

•  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения;  

искусства  

  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

8. Создавать  

условия для  

физического 

развития  

  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям 

с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.  

9. Осуществлять 

построение  

вариативного   

развивающего 

образования  

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, 

организованные взрослым; обогащенные игры детей в центрах 

активности, созданных при помощи взрослого; образовательное 

событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; 

свободная игра детей, во время которой взрослый не вмешивается).  

 

Организация развивающей 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.   

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком.   

Среда включает знаки и символы России, Белгородской области,п. Волоконовского района, 



 

Белгородской области, города Белгород.   

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.   

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна.   

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.   

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира.   

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.   

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта.   

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.   

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная.   

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «Пятницкий детский 

сад»Семицветик» Волоконовского района Белгородской области обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания:   

 подбор художественной литературы;   

 подбор видео и аудиоматериалов;   

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);   

 наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.);   

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетноролевых, театральных, дидактических игр);   

 подбор  оборудования  для  организации  детской  трудовой 

 деятельности  

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).   

  

В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. В групповых 

помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. У каждого ребенка имеется 

индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. РППС всех 

помещений достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции воспитанников. 

В детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов.   

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию 

образовательной программы дошкольного образования и Программы воспитания детей дошкольного 

возраста, обеспечивает организацию жизни детей в образовательном учреждении, способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников.   

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные 

для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя – логопеда, а также сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для 

персонала.   

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует требованиям ФГОС ДО 

и учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.   



 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной 

программы (стр.187, 29.3.6.):   

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ:  информационные 

стенды с символикой РФ, Белгородской  области, п. Пятницкое;   

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ:    

географические карты, глобус, макеты достопримечательностей родного края,   

книги, альбомы по ознакомлению с народностями России, коллекция мини-кукл в национальных 

костюмах, предметы быта; центр «Краеведения и патриотизма» в каждой группе.   

3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность:    

географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус,        

  энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и растительном мире 

планеты, жизни людей разных стран, природы и пр.   

макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические  

игры, пособия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм   оформлены 

«Центр безопасности» , «Центр природы».   

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности:   

игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами- 

заместителями, виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья,   

различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, магнитный, 

модульный, пластмассовый, металлический и пр.).  

игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития.   

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей:   

материал для сюжетно-ролевых игр,  дидактические, настольно-печатные игры,  открытки, 

иллюстрации, фото.   

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира:   

предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные  

стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», коллекции ткани, 

бумаги, камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и пр. игровые наборы, игрушки, 

предметы-заместители для игровой деятельности, конструкторы   с различными способами соединения 

деталей, мозаика, лото, домино  

различной тематики, демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развития представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы. схемы, 

планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве,  на плоскости, в тетради.   

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства:  картинки, схемы  последовательности 

одевания, раздевания, выполнения трудовых действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, 

наглядны пособиями,  дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда».  правила безопасности в 

группе, при выполнении трудовых действий в природе, самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр.  

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта:   

музыкальный и спортивный залы, спортивная площадка на территории,   инвентарь для выполнения 

основных движений, ОРУ, маты,   инвентарь, оборудование для спортивных игр на территории,   атрибуты 

для проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, игры-эстафеты,    картотеки спортивных, 

подвижных и народных игр.   

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа:   

подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории Белгородской области, страны,  игры, 

наглядные пособия   для ознакомления с культурой и бытом народов  России,   образцы (предметы, 

иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов,  альбомы, игрушки с различными 



 

росписями.     

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация МБДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности.   

  

Социальное партнерство  
 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:   

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и 

тому подобное);   

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;   

 участие представителей организаций-партнеров в проведении акций воспитательной 

направленности;   

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых  

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами.   

Педагогический коллектив МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» Волоконовского района 

Белгородской области осуществляет деловое, практическое и научно - консультативное сотрудничество с 

различными организациями.  Заключены договора с:  

  

№  

п/п  

Организация  Цель взаимодействия  

1.  ОГБУЗ «Волоконовская 

ЦРБ»  

Обеспечение медицинского обслуживания 

воспитанников  

2.  ОГБОУ «Пятницкая СОШ»  Создание  комплекса  непрерывного 

 образования, осуществление преемственности в 

обучении и воспитании детей  

3.  Библиотека п. Пятницкое Приобщение детей к чтению: экскурсии, участие в 

мероприятиях (конкурсах, международных акциях и 

т.д.)  

 

4 ОГИБДД Профилактика детского дорожно-транспортного  

травматизма на дорогах, пропаганда соблюдения 

правил дорожного движения детьми и их родителями 

(законными представителями). 

  

МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» открыт, взаимодействует с внешней средой,   

развивается, реагирует на ее запросы.    

 

Организационный раздел  Программы воспитания.  

  Кадровое обеспечение   
ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами для реализации Программы, функционал 

которых связан с организацией и реализацией воспитательного процесса.   

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы все необходимые условия для 

профессионального роста педагогических кадров.   

  

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  



 

Заведующий  

детским садом  

  

Обеспечивает необходимые условия для успешного осуществления 

воспитательного процесса в ДОУ.  

Осуществляет контроль за выполнением Программы воспитания.  

Организует работу коллектива педагогических работников, 

направленную на достижение высокой эффективности воспитательной 

работы с детьми.   

Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей в 

семье.  

Принимает меры по укомплектованию ДОУ квалифицированными 

работниками, определяет круг полномочий и распределение 

должностных обязанностей педагогических работников и персонала для 

осуществления воспитательного процесса в ДОУ.  

  

Старший 

воспитатель   

Обеспечивает необходимые условия для успешного осуществления 

воспитательного процесса в детском саду.  

Планирует воспитательную работу с детьми.  

Осуществляет контроль за выполнением Программы воспитания.  

Организует работу коллектива педагогических работников, 

направленную на достижение высокой эффективности воспитательной 

работы с детьми.   

Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей в 

семье.  

  

Музыкальный 

руководитель  

-Организует воспитательно-образовательную деятельность с детьми, 

направленную на всестороннее развитие ребенка, через музыкальное 

развитие.  

- Организует воспитательный процесс и психолого- педагогическое 

сопровождение талантливых детей дошкольного возраста, через 

индивидуальные развивающие игровые занятия, направленные на 

музыкальное развитие ребенка.  

 Планирует воспитательную работу с детьми, организует ее в 

соответствии с режимом дня.  

- Организует  эффективную  предметно-развивающую 

 среду, способствующую воспитанию и становлению личности 

детей.  

Осуществляет сотрудничество с родителями по вопросам музыкального 

воспитания детей в семье.  

  

 



 

Педагог-психолог  Организует воспитательно-образовательную деятельность с детьми с 

ООП, с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и 

потребностей.  

Организует воспитательно-образовательную деятельность с детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии, с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей и потребностей.  

Организует воспитательный процесс и психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ через индивидуальные развивающие 

игровые занятия.  

Планирует коррекционно-воспитательную работу с детьми с ООП и 

ОВЗ, организует ее в соответствии с режимом дня.  

Организует эффективную предметно-развивающую среду, 

способствующую воспитанию и становлению личности детей.  

Осуществляет сотрудничество с родителями детей по вопросам 

всестороннего воспитания детей в семье.  

  

Учитель-логопед  - Организует воспитательно-образовательную деятельность с детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии, с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей и потребностей.  

- Организует воспитательный процесс и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ через индивидуальные развивающие 

игровые занятия.  

- Планирует коррекционно-воспитательную работу с детьми с ОВЗ, 

организует ее в соответствии с режимом дня.  

-  Организует  эффективную  предметно-развивающую 

 среду, способствующую воспитанию и становлению личности 

детей.  

Осуществляет сотрудничество с родителями детей с ОВЗ по вопросам 

всестороннего воспитания детей в семье.  

  

Учитель-

дефектолог  

-Организует воспитательно-образовательную деятельность с детьми, 

имеющими отклонения в психическом развитии, с учетом их возрастных 

и индивидуальных возможностей и потребностей.  

- Организует воспитательный процесс и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ через индивидуальные развивающие 

игровые занятия.  

 Планирует коррекционно-воспитательную работу с детьми с ОВЗ,  

 организует ее в соответствии с режимом дня.  

-  Организует  эффективную  предметно-развивающую 

 среду, способствующую воспитанию и становлению личности 

детей.  

Осуществляет сотрудничество с родителями детей с ОВЗ по вопросам 

всестороннего воспитания детей в семье.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель   - Планирует воспитательную работу с детьми, организует ее в 

соответствии с режимом дня.  

-  Организует  эффективную  предметно-развивающую 

 среду, способствующую воспитанию и становлению личности 

детей.  

Осуществляет сотрудничество с родителями по вопросам 

всестороннего воспитания детей в семье.  

  

Помощник  

воспитателя  

 Осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

воспитательную работу, обеспечивающую создание условий для 

социальной, трудовой и психологической адаптации воспитанников.  

  

  

Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в 

работе с детьми с НОДА.  

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обеспечить 

оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.).   

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 



 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников.  

 Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются:  

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей.   

В соответствии с п. 49.3.5 ФАОП ДО по своим основным задачам воспитательная работа в ДОО 

не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей   

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

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;  

-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;  

-создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению 

их здоровья и эмоционального благополучия;  

-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;  

-участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста 

с особыми образовательными потребностями.  

 

2.6 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная программа  дошкольного  образования  

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцевой направлена на создание условий для познавательного развития детей с целью 

становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, 

предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, 

соблюдения правил и норм поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. В структуре парциальной программы в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Определены задачи, содержание и ожидаемые результаты в реализации вариативной части 

образовательной области «Познавательное развитие».   

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных модулей:  



 

Модуль 1. «Мой детский сад».  

Модуль 2. «Моя семья – мои корни».  

Модуль 3. «Я – белгородец».  

Модуль 4. «Природа Белогорья».  

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья».  

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья».  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».  

Модуль 8. «Белгородчина православная».  

Модуль 9. «Герои Белогорья».  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья».  

Модуль11.«Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и 

культурные объекты, заповедники и зоопарки, природа, живые и неживые объекты).  

Модуль. 12. «Медицина Белогорья».  

Представления о малой Родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности, поэтому данное содержание может успешно интегрироваться 

практически со всеми образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с другими 

разделами состоит в следующем:   

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по улицам города обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;   

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города;  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц);   

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведении 

художественной литературы о малой Родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой Родины;   

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой Родине (высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение поселка к  

праздникам и пр.);   

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются альбомы о малой 

Родине, создание карт, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, фотоотчеты, социальные акции, и др.).  

 

Парциальная программа "Парциальная программа "Алгоритмика 

     Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО Парциальная программа "Парциальная программа "Алгоритмика" 

в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива ДОО 

Описание образовательной деятельности в соответствии с выбранным направлением развития детей 

представлено в Парциальной программе "Парциальная программа "Алгоритмика" в Содержательном 

разделе на с.13-14 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Парциальной программы 

(программ).  

     Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Парциальной программы 

"Парциальная программа "Алгоритмика" представлено в Содержательном разделе на страницах с.18-19 



 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

     Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

Парциальной программе "Парциальная программа "Алгоритмика" представлено в Содержательном 

разделе на страницах с.19 

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников изложены в 

Парциальной программе "Парциальная программа "Алгоритмика" в Содержательном разделе на 

страницах с.21-23 

Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов 

Программы 

     Иные характеристики содержания Парциальной программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы изложены в Парциальной программе "Парциальная программа "Алгоритмика"  в 

Содержательном разделе на страницах С.23 

 

Направление 

развития   

Наименован 

ие парциальной 

или авторской 

программы   

Авторы   Краткая характеристика программы  

«Познавательное 

развитие» 

Парциальная 

программа 

«Алгоритмика»  

 

Е.А. Сухова Парциальная программа 

«Алгоритмика»  

направлена на формирование и 

развитие логического и 

алгоритмического мышления у детей 

6—7 лет с 

помощью цифровых средств. В 

процессе обучения дети 

непосредственно 

работают с планшетами, используя 

их для создания элементарных 

программ. 

Программа способствует адаптации 

детей к современному обществу и 

закладывает предпосылки 

профессиональной ориентации. 

Программа состоит из шести 

модулей. 

Каждый последующий модуль 

подразумевает усвоение 

предыдущего. В конце каждого 

модуля предусмотрены занятия для 

повторения и закрепления 

пройденного материала. 



 

Первый модуль «Линейные 

алгоритмы». Дети знакомятся с 

«исполнителем» (планшетами) и с 

понятием «алгоритм». Воспитатель 

инструктирует детей о технике 

безопасности при работе с 

устройством. 

Воспитанники узнают основы 

программирования, знакомясь с 

понятиями «программа» и «блок 

памяти»; учатся считывать и 

выполнять программы; 

пробуют самостоятельно составлять 

простейшие линейные алгоритмы, 

исправлять ошибки для простого 

«исполнителя». Педагог объясняет, 

для чего нужны программы и как их 

используют люди. Дети учатся 

составлять программы, используя 

технику «перетаскивания». 

Второй модуль «Циклы». Дети 

узнают, что такое «цикл», и учатся 

его применять. Сначала 

используется цикл с одной 

командой, а затем с двумя 

командами. 

Третий модуль «Знакомство со 

средой Scratch Jr». Дети приступают 

к изучению алгоритмов с помощью 

среды Scratch Jr. Во время занятия 

обобщают понятия «исполнитель» и 

«алгоритм»; знакомятся с 

интерфейсом Scratch Jr; учатся 

создавать «сцены», добавлять 

«фоны» и «спрайты»; выполняют 

свои минипроекты (из двух сцен) с 

использованием 

полученных знаний и учатся 

рассказывать по ним истории. 

Четвёртый модуль «События. 

Мультипликация». Дети знакомятся 

с понятием «событие», в частности с 

командами «запуск при старте» и 



 

«ждать»; учатся запускать 

автоматическую смену сцен; создают 

мультфильм про кота с помощью 

приложения Scratch Jr и озвучивают 

его. 

Пятый модуль «Сообщения». Дети 

знакомятся с возможностью 

передачи сообщений между 

персонажами с помощью программы 

Scratch Jr и 

учатся программировать передачу 

сообщений. 

Шестой модуль «Условный 

оператор. Касания». Дети узнают 

команду «условие касания» и 

овладевают кнопками для 

управления 

спрайтами; создают свои 

элементарные игры, используя 

полученные знания. 

Дополнительно в Программу 

включены задания на развитие 

логического мышления по 

следующим темам: сравнение, 

упорядочение, 

систематизация, нахождение 

лишнего, поиск закономерностей, 

логические 

задачи, конструирование. 

 На каждом занятии проводится 

подвижная динамическая игра на 

развитие 

внимания 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное 

и физическое 

развитие 

Парциальная 

образовательная 

программа 

«Английский 

для 

дошкольников» 

и тематическое 

планирование  

Ю.А. 

Комарова 

Парциальная программа 

адресована воспитателям, 

преподавателям и специалистам-

педагогам, обучающим детей 4–7 лет 

английскому языку в дошкольных 

образовательных организациях, а 

также в кружках, студиях и т.п. 

Программа курса обучения 

английскому языку Cheeky Monkey 

(издательство «Русское слово») 



 

входит в Программно-методический 

комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК». Парциальная 

программа курса разработана в 

соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС 

ДО). 

Курс обучения английскому языку 

Cheeky Monkey направлен на решение 

задач создания благоприятных 

условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития инициативы, 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с НОДА 

Образование обучающихся с  НОДА базируется на нормативно-правовой основе, которая 

определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории.   

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого ребенка 

на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с  НОДА в образовательное 

пространство.   

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с НОДА, разработаны 

соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование.  

Организована  система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны 

ТПМППК, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.   

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.   

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА 

Успешная реализация Программы в ДОО обеспечивается психолого-педагогическими условиями, 

соответствующими п.51.4 ФАОП ДО.  



 

 

  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в МБДОУ 

«Пятницкий детский сад «Семицветик» Волоконовского района Белгородской области должна 

обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с ФАОП ДО.   

ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА. В соответствии с ФГОС, ДОО обеспечивает и гарантирует:  

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с НОДА, 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  

обучающихся 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 обучающихся дошкольного возраста с НОДА 

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 с педагогическим работниками, 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 обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

 -построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников 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 обучающихся).  

 ППРОС МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» Волоконовского района Белгородской 

создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета).  

  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 

моторики обучающихся с НОДА, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; -

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

-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 обучающихся, в том числе обучающихся с НОДА, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с НОДА, 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. 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;  

 ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся, а также 

для комфортной работы педагогических работников.  



 

 

  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда организована в виде 

мобильных центров детской активности:  

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности:  

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»;  

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;  

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;  

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;  

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»;  

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;  

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;   

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей;  

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 



 

 

  

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»;  

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников;  

центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую:  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 

г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 

21240), в профессиональных стандартах;   

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),   

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н  (зарегистрирован 

 Министерством  юстиции  РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);   

- «Специалист  в  области  воспитания», утвержденном  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован 

 Министерством  юстиции  РФ26  января  2017 г., регистрационный № 45406);   

В штатное расписание МБДОУ, реализующей Программу для детей с ТНР включены следующие 

должности:  

воспитатели групп комбинированной направленности,   

музыкальный руководитель,   учитель-логопед,    педагог-психолог, старший 

воспитатель.   

Формы и содержание методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в области создания инфраструктуры и комплектации учебно-

методических материалов в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО:  

Мероприятие  Содержание  

1-й этап–подготовительный  



 

 

  

Педагогический 

совет  

Анализ состояния ППРОС и комплектации учебно- 

методических материалов в ДОО, введение в проблему  

изменений среды с учетом индивидуального подхода к 

ребенку.  

Повышение 

квалификации 

персонала ДОО в 

рамках 

дополнительного  

профессиональног 

о 

образования  

Направление работников ДОО на обучение по программам 

повышения квалификации в области создания 

инфраструктуры и комплектации учебно-методических 

материалов в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Организация 

деятельности 

рабочей 

(творческой) группы  

Разработка концепции, детализированного содержания, 

обсуждение возможных компонентов инфраструктуры и 

комплектации учебно-методических материалов.  

Разработка общего перечня учебно-методических 

материалов, дизайн-проекта оформления помещений  

 

 ДОО как единого пространства организации.  

Мини- 

презентация.  

Дебаты  

Представление и обсуждение в ДОО разработанной 

концепции компонентов инфраструктуры и комплектации 

учебно-методических материалов с учредителем, 

родительской общественностью, социальными партнерами.  

2-й этап–основной  

Организация 

рабочей 

(творческой) группы  

Разработка перечней учебно-методических материалов, 

дизайн-проектов для каждой группы (кабинета) на основе 

общих.  

Составление плана работы по функционированию 

инфраструктуры и среды с внесением в годовой план 

графиков движения групп в единой пространственной среде, 

плана взаимодействия педагогов.  



 

 

  

Дизайн-мастерские  Модернизация инфраструктуры и РППС,   создание 

компонентов единого  

образовательного индивидуализированного пространства.  

Наглядно- 

дидактический и  

методический банк в 

информационно- 

методическом  

кабинете  

Изготовление и систематизация дидактического и 

раздаточного материала, образцов макетов, коллекций и др. 

Пополнение методического банка материалами из опыта 

работы педагогов по формированию инфраструктуры и 

комплектации учебно-методическими материалами.  

Мастер-классы 

публичные 

выступления  

Организация деятельности по инициированию и 

обеспечению участия педагогов ДОО в публичном 

представлении  (презентации) 

  актуального  педагогического опыта в рамках 

мероприятий различных уровней, в том числе в сети 

Интернет и иных средствах массовой информации.  

3-й этап–рефлексивный  

Совещание с 

участием  

руководителя ДОО  

Анализ деятельности. Подведение итогов. Планирование 

работы на следующий год (2-й, 3й этапы) с внесением 

коррективов.  

3.4. Кадровые условия реализации программы 

Реализация образовательной программы дошкольного образования ДОУ обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование должностей которых  соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства России от 21.02.2022 № 225 (Собрание 

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

Педагогические и учебно-вспомогательные работники обеспечивают непрерывное 

сопровождение образовательной программы дошкольного образования детского сада в течение 

всего времени ее реализации в ДОУ.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации.  

В целях эффективной реализации образовательной программы дошкольного образования в 

ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  



 

 

  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР.  

Финансовое обеспечение реализации Программы базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования детей с ОВЗ возможностями здоровья с учетом создания специальных 

условий обучения.  

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

бюджетного учреждения на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. 

Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому 

нормативу.  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации Программы детей с 

ОВЗ учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму реализации образовательных 

программ, специальные условия получения дошкольного образования с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, а также иные предусмотренные законодательством особенности 

организации и осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации Программы детей с 

ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных 

условий получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников.  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  

Материально-техническое обеспечение Программы  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:   

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного  образования для обучающихся с НОДА;  

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 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 требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  работников;  

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА к объектам 

инфраструктуры Организации.  

При создании материально-технических условий для детей с НОДА учитываются особенности 

их физического и психического развития.  

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией.  

В ДОО 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 оснащение и оборудование:  

учебно-методическое сопровождение Программы;  

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; оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Программы образования; мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь,  

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет;  

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог- 

психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации.  

В ДОО созданы материально-технические условия, соответствующие п. 53.3. ФАОП ДО. 

Представлены на официальном сайте ДОО в подразделе «Материально-техническое обеспечение», 

раздела «Сведения об образовательной организации». 

Материально-техническое оснащение ДОУ   
  

Медицинский 

блок (медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет, изолятор)  

Проведение медицинских, лечебно- профилактических 

мероприятий. Медицинский блок оснащен всем необходимым 

оборудованием, которое соответствует  санитарно-гигиеническим 

требованиям; имеется достаточное количество медикаментов для 

оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр 

детей и их изоляция в случае заболевания.  

Пищеблок  Оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной 

для мытья рук, жарочным шкафом, водонагревателем, 

электрическими плитами, электрическими сковородами, 

стационарными мясорубками, холодильниками, холодильным 

шкафом, морозильными камерами, весами площадочными, весами 

электрическими, картофелечисткой. Расстановка технологического 

оборудования обеспечивает свободный подход к нему и правильную 

поточность производственных процессов.  

Оборудование  пищеблока  соответствует  требованиям 

СанПиН.  



 

 

  

Прачечная  Оборудована стиральными машинами,  гладильной доской, 

электрическими утюгами.  

Оснащение дополнительных помещений для оказания образовательных услуг  

Физкультурный  

зал   

Спортивное  оборудование  для  прыжков,  метания, лазания, 

равновесия, нетрадиционное физкультурное оборудование, 

музыкальный центр, дуги для подлезания, скакалки 

гимнастические, скамейки гимнастические, мячи,  мячи 

футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, городки, 

гимнастические палки, канат для перетягивания, гантели, обручи, 

тоннель с обручем, стенка гимнастическая, тренажеры детские, 

клюшки, шайбы, ракетки для бадминтона, воланы, держатели 

универсальные, доска наклонная, кольцебросы, корзины с 

крышками, ракетки и мячи для настольного тенниса..  

Музыкальный  

зал  
  

Музыкальный  центр,    фортепиано. Детские музыкальные 

инструменты, различные виды театра,  ширмы, стол    для  

используемых    муз. руководителем  пособий, игрушек, атрибутов 

Коридоры  

ДОУ  
  

Стенды для  родителей.   

Стенды  для  сотрудников.    

Фотовыставки,  тематические  выставки, выставки  детских  

рисунков.    

  

Методический 

кабинет 

- Библиотека педагогической и методической литературы.   - 

Библиотека периодических изданий.   

- Пособия для занятий .  

- Опыт работы педагогов.   

- Материалы консультаций, семинаров – практикумов .  

- Демонстрационный материал для занятий.  с детьми.   

- Иллюстративный материал.   

-Детские книги.  

 

    

   

Территория  дошкольного  учреждения  имеет  периметральное ограждение, хорошо 

озеленена, оснащена прогулочными павильонами, компактно размещенными прогулочными и 

игровыми площадками.        На территории оборудованы:   

• метеорологическая площадка  

• этнографический уголок  

• детские огороды  

• экологическая тропа  

  

В учреждении созданы необходимые условия для оптимального функционирования и развития.   

        ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровым 

оборудованием в соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС ДО.  

 В образовательном процессе активно используются компьютер, ноутбук, планшеты, телевизор, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование.   

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  



 

 

  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, а также возможности для 

уединения. Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с требованиями СанПиН.   

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в кабинетах, где проводятся 

дополнительные образовательные услуги, согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.    

Обеспечение безопасности образовательного учреждения  

В ДОУ разработана и успешно реализуется система охраны жизни и здоровья детей и работников. 

Нормативно - правовая база обеспечивает строгое выполнение законодательства и отраслевого 

стандарта по охране труда всеми членами коллектива и позволяет создать безопасные условия 

пребывания в учреждении.  

Безопасность и охрана здоровья воспитанников обеспечивается в помещении и на территории 

ДОУ. Устройство и площадь игровых площадок соответствуют нормативам.  

 Регулярно проводится проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудования.  

Работа по созданию режима безопасности в ДОУ осуществляется по следующим направлениям:  

• пожарная безопасность;  

• электробезопасность;  

• охрана труда сотрудников ДОО;  

• антитеррористическая безопасность;  

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации.   

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.  

 По периметру территории установлена система видеонаблюдения. 

     

Перечень методических пособий по реализации коррекционных программ  

1. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями/В.М. Акименко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 45 с. – (Библиотека логопеда). 

2. Арбекова, Н. Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых занятий 

логопеда / Н. Е. Арбекова. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021. – 248 с. 

3. Арбекова, Н. Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий 

логопеда / Н. Е. Арбекова. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021. – 208 с. 

4. Бакиева Н. З. Интегрированные занятия с неговорящими детьми с использованием приемов 

логоритмики. - СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 80 с. – (кабинет логопеда). 

5. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 3-4 лет с ТНР. – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. -40 с. 

6. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с ТНР. – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.- 32 с. 

7. Виноградова, Е. А. Конспекты логопедических занятий : обучение грамоте детей с недоразвитием 

речи / Елена Виноградова. -  Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2022. – 205с. – (Библиотека логопеда).  

8. Волкова Т. А. Сборник документации логопедического пункта ДОО.- СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64 с. 

9. Воронина Л. П., Червякова Н. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа 

и самомассажа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 80 с. – (Кабинет 

логопеда.) 

10. Еромыгина М. В. Картотека упражнений самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 64 с. – (Кабинет логопеда.)  

11. Жукова Н.С. ЛОГОПЕДИЯ. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. 

Для логопеда/Н.с. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2004. -320 с. 

(Серия «Учимся  играя») 



 

 

  

12. Зеленко, С. В. Логопедические чистоговорки / С. В. Зеленко. – Ростов н/Д : Феникс, 2021. 

– 29с. – (Библиотека логопеда). 

13. Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с дошкольниками 

с ТНР 4-7 лет. Парциальная адаптированная программа.  – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 192 с. – (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

14. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда / О. Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 279 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). 

15. Киреева О.Н. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018.-112с. 

16. Куликовская. Т. А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для 

автоматизации звуков у детей : пособие для педагогов и родителей / Т. А. Куликовская. – Москва : 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021. – 112 с.  

17. Крупенчук О. И. Большой экспериментальный словарь для автоматизации и 

дифференциации звуков. -  СПб.: Издательство Дом «Литера», 2021. – 640 с.: ил. – (Серия «В помощь 

логопеду»). 

18. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки 

ребёнка к школе.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2021.- 208 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»).  

19. Лейзерова Д.Л. Речевая карта для обследования ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2021.- 48 с.: ил. (Серия «В помощь логопеду»). 

20. Марычева О.И., Габараева К.А. Гимнастика для ума. Сборник упражнений для 

активизации умственной деятельности. [Текст] / под ред. Рябовой О.А.- Карпогоры, 2020.- 20с. 

21. Микляева Ю. В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением. 

– М.: Айрис-пресс, 2010. – 112 с.: - (Популярная логопедия) 

22. Молчанова Е. Г. 300 игр для развития слухового внимания ребенка / Е. Г. Молчанова. – 

изд. 7-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2022. – 320 с. – (Библиотека логопеда). 

23. Нищевва Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 1. Звуки 

[с],[с,],[з],[з,],[ц],[т],[ч]. Учебно-методическое пособие. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. -24 с., цв. ил. – (Кабинет логопеда). 

24. Нищевва Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 3. Звуки [л], 

[л,], [р], [р,], [ j]. Учебно-методическое пособие. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019.-24 с., цв. ил. – (Кабинет логопеда). 

25. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода.–  СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

26. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. Секреты развития мелкой моторики. – СПб. : 

ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

27. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 4. Секреты развития фонематического слуха (с 4 

до 7 лет) – СПб. : ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

28. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 5. Секреты рабоы с неговорящим ребенком. 

Вызывание фразовой речи. – СПб. : ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

29. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 6. Секреты формирования слогового анализа и 

синтеза. – СПб. : ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

30. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 7. Секреты развития грамматического строя речи. 

Существительные с суффиксами -он-, -ён-, -их-, -иц-, -ат-, -ят-. С 4 до 7 лет. – СПб. : ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

31. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 8. Секреты формирования грамматического строя 

речи. Относительные и притяжательные прилагательные. – СПб. : ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

32. Нищева Н.В. Виселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет.Нагладно-дидактическое пособие.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.-32 с. 



 

 

  

33. Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021.-80 с.: цв. ил. (Методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

34.  Н.В.Нищева Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.-39 с. 

35. Новиковская, О. А. 350 логопедических упражнений / О. А. Новиковская. – Москва: 

Издательство АСТ, 2021. – 255, [1] с.: ил. – (Академия дошкольного образования). 

36. Пазухина И.А. «Познаем себя и других». Программа психолого-педагоггического 

сопровождения социально-эмоционального развития детей старшего дошкольного возрста с 5 до 7 лет. - 

– СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. -64 с. 

37. Решетко, М. 100 игр для запуска речи / Марина Решетко. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д : Феникс, 

2022. – 127 с. – (Библиотека логопеда).  

38. Рязанцева Ю. Е. Логика. Память. Интеллектуальная лабильность : рабочая нейротетрадь 

для дошкольников / Ю. Е. Рязанцева. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2022. 32 с. : ил. – (Орешки для 

ума).  

39. Сорокина Н. А. Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями – М. : 

Издательство ВЛАДОС, 2018. – 116 с. – (Коррекционная педагогика). 

40. Тверская О. Н., Кряжевских Е. Г. Т26 Альбом для обследования речевого развития детей 

3—7 лет (экспресс-диагностика): Методическое издание. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. — 64 с. + 28 с. цв. ил. 

41. Ткаченко, Т. А. Логопедические упражнения / Т. А. Ткаченко ; иллюстрации Татьяны 

Ляхович. – Москва : Эксмо, 2021. – 88 с. : ил. 

42. Хомякова Е.Е. Дубль. Автоматизация звука (р), развитие  зрительного внимания, быстроты 

реакции. Дидактическая играя для детей дошкольного возраста. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021.-2021.-16с.,цв.ил. 

43. Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. Календарное планирование 

совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми 5-6 лет на логопукте ДОО. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020.-192 с. 

44. Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. Календарное планирование 

совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми 6-7 лет на логопукте ДОО. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020.- 240 с. 

45. Яровская, О. Н. Занимательные задания логопеда для дошкольников / О. Н. Яровская. – 

Санкт- Петербург : КАРО, 202, - 196 с. : ил. – (Мастер-класс логопеда). 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы.  
Перечень художественной литературы.  

От 3 до 4 лет.  
Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у бабуси...», 

«Заинька, попляши...», «Пальчик-мальчик...», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, 

сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тилибом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-

чикалочки...».  

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и 

козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. 

Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой).  

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  



 

 

  

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика.  

Произведения поэтов и писателей России.  
Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак 

С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по 

выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ёжики 

смеются», «Ёлка», Айболит».  

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет»  

(из книги «Снег идет»); Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Умная 

птичка»; «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...», «Пришла весна...» 

(1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» 

(1-2 рассказа по выбору).  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  
Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», пер. с укр. 

С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 

3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой.   

Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина;  

Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л.  

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой.  

От 4 до 5 лет.  
Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, веселей», «Дон! 

Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, 

иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, 

потетень».  

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-

дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лисалапотница» 

(обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. 

Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова).  

Фольклор народов мира.  
Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. JI. Яхина; «Песня 

моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); 

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

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем., Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», 

укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» (по 

выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по выбору); 

Брюсов А. Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); 

Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин 



 

 

  

А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме 

«Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); 

Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Чуковский К.И. «Путаница», 

«Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору).  

Проза. Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Первая охота», «Лесной колобок - 

колючий бок»); Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев 

Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по 

выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Носов Н.Н. 

«Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М.  

«Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»;); Толстой JI.H. 

«Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на 

траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»;  

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

Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; Чуковский К.И. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). Произведения поэтов 

и писателей разных стран.  

Поэзия. 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. Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. 

Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Родари Д. «Собака, которая не умела 

лаять» (из книги  

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его веселые 

друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

От 5 до 6 лет.  
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» 

(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый 

да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ 

М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

(пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. 

Ушинского); «Царевна-лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова).  

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», 

пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И.  

Архангельской. Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», 

Бунин И.А. «Первый снег»; Городецкий С.М.  

«Котёнок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; 

Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. 

«Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору);  

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

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

«Мама, глянь-ка из окошка....»; Чуковский К.И. «Ёлка»;.  

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», Бианки В.В. «Лесная газета» 

(2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); 

Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»;; Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья 

память», «Курица на столбах» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); 



 

 

  

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору).  

Литературные сказки. Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Как муравьишка домой 

спешил», «Синичкин календарь», «Хвосты»,  

«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки»,  

Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Катаев В.П.  

«Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); МаминСибиряк Д.Н. «Алёнушкины 

сказки» Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи  богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Ушинский К.Д. 

«Слепая лошадь»; Чуковский  

К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). Произведения поэтов и писателей 

разных стран.  
Поэзия. Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 

считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа).  

Литературные сказки. Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), Киплинг 

Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского),  

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной); Милн А.А. «ВинниПух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Родари Д. 

«Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой).  

От 6 до 7 лет.  
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый 

Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье 

зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. 

Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы).  

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. 

А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой).  

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина;  

«Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской;  «Кот в сапогах» (пер. 

с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. Произведения поэтов и 

писателей России.  
Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», 

«Одуванчик», Бунин И.А. «Листопад»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского),  

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский 

В.А. «Жаворонок»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, 

про моря и про маяк»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая 

пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной 

зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору).  



 

 

  

Проза. Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Житков Б.С. 

«Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа 

по выбору Куприн  

А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», 

«Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В.  

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин  

М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» 

(1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет».  

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушкапутешественница»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб»); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. 

«Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли».  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать 

утро волшебным» (пер. с евр. Т.  

Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. 

с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича).  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

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

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман 

Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. 

с англ.  

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

Дарузерс); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Родари 

Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» 

(пер. со шведск. А. Любарской).  

  

Перечень анимационных произведений  

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, 

проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.  

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не 

могут быть включены в образовательный процесс ДОУ. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа 

контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми.  

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

осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации3.  

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).  
 Анимационный  сериал  «Тима  и  Тома»,  студия  «Рики»,  реж.  

А.Борисова, Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.  

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. A. Дегтярев, 1967.  



 

 

  

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

1974.  

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981.  

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И.   

Ковалевская, 1970.   

Фильм «Мешок яблок», студия  Союзмультфильм», режиссер В.Бордзиловский, 1974.  

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.  

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по 

имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов.  

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.   

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников,  

1987.   

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер A. Снежко-Блоцкой, 1965.  

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л.  

Амальрик, 1964.  

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.   

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965.  

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.  

Качанов, 1977.  

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер Попов, В. Пекарь, 1969, 

1970.  

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А.  

Воробьев, 2019.  

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.  

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

1969-1983.  

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91.  

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф.  

Хитрук, 1969 - 1972.  

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.  

Амальрик, В.Полковников, 1948.  

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм «Новогодняя 

сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В.Дегтярев, 1972.  

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г.  

Сокольский, 1977.  

 Фильм  «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер  

Б. Степанцев, 1973.  

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

Иванов- Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949.  

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив 

авторов, 1971-1973.  

      Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  
Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.  

Степанцев, 1969.  

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

Трусов, 1965.  

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

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

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965.  

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Снежко-Блоцкая, 

В.Полковников, 1955.  



 

 

  

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

Атаманов, 1954.  

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969.  

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

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956.  

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

Норштейн, 1975.  

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

Зельма, 1979.  

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, А. Попов. 1975.  

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

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино»  

(2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

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

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015.  

 Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А.  

Зябликова, Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В.  

Котеночкин, 1969.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин.  

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р.  

Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие.  

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.  

 Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет).  
Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссёр Л. Атаманов, 1957.  

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л. Атаманов, 1952.  

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.  

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр 

национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое  путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022.  

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942.  

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Адлере, 

1994, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер X. 

Миядзаки, 1988.  

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер X. 

Миядзаки, 2008.  

3.7. Режим и распорядок дня  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

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

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 



 

 

  

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая 

новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху 

с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

последовательно и ежедневно.  

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.   

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН  

1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

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

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий).   

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 

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

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.  

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня.  

  

Таблица.  Требования и показатели   

организации образовательного процесса и режима дня   

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все возрасты  8.00  



 

 

  

Окончание занятий, не позднее  все возрасты  18.00  

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет от 

3 до 4 лет от 4 до 

5 лет  

10 минут  

15 минут  

20 минут  

 от 5 до 6 лет  25 минут  

 от 6 до 7 лет  30 минут  

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет от 

3 до 4 лет от 4 до 

5 лет от 5 до 6 

лет  

20 минут  

30 минут  

40 минут  

50 минут или 75 минут  

  при организации   

1 занятия после 

дневного сна  

 от 6 до 7 лет  90 минут  

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее  

все возрасты  10 минут  

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее  

все возрасты  2-х минут  

Показатели организации режима дня  

Продолжительность ночного сна не менее  1-3 года 4-7 

лет  

12 часов  

11 часов  

Продолжительность дневного сна, не 

менее  

1-3 года 4-7 

лет  

3 часа  

2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не менее  для детей до 7 лет  3 часа в день  

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее  

все возрасты  1 час в день  

Утренний подъем, не ранее  все возрасты  7 ч 00 минут  

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее  

до 7 лет  10 минут  

  

  

Таблица.   

Количество приемов пищи в зависимости от режима  функционирования организации и 

режима обучения  

  



 

 

  

Вид организации  Продолжительнос 

ть,  

либо время  

нахождения 

ребёнка  в 

организации  

Количество обязательных приемов пищи  

Дошкольная  

образовательна 

я организация  

  

  

до 5 часов  2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации)  

8-10 часов  завтрак, второй завтрак, обед и полдник  

11-12 часов  завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин  

круглосуточно  завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин  

  

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, руководствуясь 

пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН  

2.3/2.4.3590-20:  

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака  

должна быть увеличена на 5% соответственно.  

при 10-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного 

рациона 30%.  

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих 

полный день (10-часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной организации (до 5 

часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса.   

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи 

(завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина).  

  

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

на (холодный) период года: 1 сентября – 31 мая подготовительной к школе группы 

комбинированной направленности для детей с НОДА (6-7 лет)  

  

Время  Режимные моменты  

7.00—8.00  

 

 

 

8.00-8.10 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах (общение, гигиенические процедуры), 

самостоятельная деятельность, 

 утренняя гимнастика (не менее 10 минут)  

Утренний круг 



 

 

  

8.10-8.20 

8.20—8.50  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак  

8.50—9.00  Подготовка к занятиям, игры по выбору детей  

9.00 – 10.50  Занятия (образовательные ситуации на игровой основе) // игры 

самостоятельная деятельность детей (общая длительность, 

включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут)// Самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная работа учителя-логопеда , 

дефектолога, педагога-психолога 

10.10 -10.20  Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак  

10.50 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд,  

экспериментирование, общение по интересам),  

 возвращение с прогулки// 1 раз в неделю - «час двигательной 

активности»  

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед  

12.50—15.30  Подготовка ко сну, сон  

15.30—15.45  Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие и 

оздоровительные процедуры  

15.45—16.00  Подготовка к полднику, полдник  

16.30—17.30  «Вечерний круг» Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

(игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по 

интересам).   

17.30  Уход детей домой  

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ на (теплый) период года: 1 июня – 31 августа 

подготовительной к школе группы комбинированной направленности  

для детей с НОДА (6-7 лет)  

  

Время  Режимные моменты  



 

 

  

7.00—8.30  Утренний прием детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах (общение, гигиенические процедуры), 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут)  

8.30—8.50  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак  

8.50—9.00  Подготовка к прогулке  

  

9.00 – 10.00  Прогулка. занятия на прогулке, Совместная деятельность 

педагога с детьми. Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение по интересам.  

10.00 -10.30 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак  

10.30 – 12.20  Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки// 1 раз в неделю - «час двигательной активности»  

12.20—12.50  Подготовка к обеду, обед  

  

12.50—15.20  Подготовка ко сну, сон Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.20—15.50  Подготовка к полднику, полдник  

15.50—17.30  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам, 

логопедические игры).   

17.30  Уход детей домой  

  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к организации 

образовательного процесса и режима дня:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья;  

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во 

время письма, рисования и использования электронных средств обучения;  

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях 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 проводятся в спортивном зале. 



 

 

  

3.8. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным календарным 

планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО.  

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат.  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы ДОУ  

  

1.   Январь:  

  

15 января - Всемирный день снега (Международный день зимних 

видов спорта)  

2.   Февраль:  8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества.  

3.   Март:  

  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;  

27 марта: Всемирный день театра.   

4.   Апрель:  12 апреля: День космонавтики;   

5.   Май:  

  

1 мая: Праздник Весны и Труда;   

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций  

России;   

6.   Июнь:  

  

1 июня: День защиты детей;   

6 июня: День русского языка;   

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби.  

25 июня день поселка Пятницкое 

 

7.   Июль:  8 июля: День семьи, любви и верности.   

   12 июля: День Прохоровского сражения  

8.   Август:  

  

5 августа: день освобождения г.Белгорода   

12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской  

Федерации;  

26 августа: День поселка Волоконовка 

27 августа: День российского кино.  

9.   Сентябрь:  

  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  



 

 

  

10.  Октябрь:  

  

1 октября: Международный   день пожилых   людей;  

Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя; 

 14 октября: День флага Белгородской области 

Третье воскресенье октября: День отца в России.   

11.  Ноябрь:  

  

4 ноября: День народного единства;  

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 30 ноября: 

День Государственного герба Российской Федерации.   

12.  Декабрь:  3  декабря:  День  неизвестного  солдата;  

Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;   

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 31 декабря: Новый год.  

 

3.9. Планирование образовательной деятельности  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 

двигательного характера.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность - не более 

20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 

деятельность физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой 

(включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской(исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 

различного материала, музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).  



 

 

  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.  

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, подгрупповые, 

групповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ должна 

строиться дифференцированно.  

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ должна 

строиться дифференцированно.  

Для детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности организованная образовательная 

деятельность проводится подгруппами и индивидуально на базе логопункта, кабинета педагога-

психолога. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин.  

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников с ОВЗ.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ОВЗ является учитель-логопед. Коррекционная работа 

осуществляется учителем-логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-психологом - через 

подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с планом специалиста. В реализации задач 

образовательной программы участвуют также педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

воспитатель. Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. Достижение планируемых целевых ориентиров Программы 

осуществляется за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном 

решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

  

3.10 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева, направлена на развитие детей в образовательной области/образовательных 

областях:  

  - «Познавательное развитие»  

Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой." в 

наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива ДОО.  

Информационное сопровождение программы  

Информационное сопровождение программы содержит электронное методическое пособие 

для воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. В электронном методическом пособии 

содержится информационное обеспечение для реализации программы воспитателями, 

специализированные консультации для родителей и педагогов. Рабочая тетрадь разработана с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей, включает задания и упражнения для развития 

познавательного интереса, ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза.  



 

 

  

Материально-техническое сопровождение программы Для реализации 

программы используется оборудование для сюжетно-ролевых игр, дидактические куклы Белогор и 

Белогорочка.  

Методическое обеспечение программы  

- Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по программе познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. 

Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина. – Белгород: ООО» Эпицентр», 2018. – 252с.  

 

Парциальная 

программа 

«Алгоритмика» 

В организационном разделе 

парциальной программы 

«Алгоритмика» (образовательная 

область «Познавательное развитие») 

представлен перечень материально – 

технического оснащения и 

учебно – методическое обеспечения 

программы. 

Реализация Программы 

предусматривает оснащённость 

образовательного процесса 

материально  техническим оборудованием 

и 

учебнометодическими материалами, 

такими как: 

1)планшет у каждого ребёнка 

(планшеты прилагаются к Программе или 

предварительно закупаются 

отдельно) 

2)доступ к 

электроннообразовательному ресурсу 

(https://lms.algoritmika.org); 

3)методические рекомендации и 

инструкция по подготовке к занятию 

(размещены на платформе: 

https://lms.algoritmika.org); 

4)раздаточный материал; 

5)задачи для работы с раздаточным 

материалом; 

6)комиксы; 

7)дидактические карточки; 

8)карточки команд Scratch Jr; 

9)демонстрационный материал для 

оформления доски; 

 10) инструкция по 

работе с демонстрационным 



 

 

  

материалом; 

11) перечень физических 

разминок 

Ю.А. Комарова 

«Английский для 

дошкольников» 

Материально-техническое 

обеспечение курса Cheeky Monkey  

Основные дидактические материалы 

курса: Развивающее пособие. 

Развивающее пособие состоит из 

разделов, каждый из которых 

подразделяется на занятия. Первые занятия 

каждого раздела содержат сюжетную 

историю в картинках и различные задания, 

включая задания с использованием 

наклеек. Далее приводятся задания, 

выполнение которых предполагает 

раскрашивание, обведение по контуру, 

рисование, соединение линиями картинок, 

а также задания, стимулирующие 

познавательную активность дошкольников.  

Выдавливающиеся картинки (Press 

outs)  

Стикеры К пособию прилагаются два 

листа со стикерами (наклейками). Они 

используются при выполнении заданий к 

сюжетной истории, работа с ними 

направлена на закрепление изучаемой 

лексики. На каждом завершающем занятии 

детям предлагается наклеить 

«премиальный» стикер, что является 

своеобразным поощрением за выполнение 

всех заданий раздела. 

 Аудиофайлы К пособию прилагаются 

многочисленные аудиофайлы, которые 

предназначены для аудирования на 

занятиях. На них содержится весь 

аудиоматериал пособия Cheeky Monkey: 

песни, фонограммы некоторых песен для 

караоке, истории, чанты, фразы для ведения 

занятий. Доступ к данным аудиофайлам 

осуществляется с сайта издательства 

«Макмиллан» (www.macmillan.ru/cheeky-

monkey). Код доступа для скачивания 

аудиофайлов находится на форзаце 

«Методических рекомендаций» к пособию 



 

 

  

Cheeky Monkey. Демонстрационные 

карточки  

Дидактические карточки  

Методическое пособие В 

методическом пособии содержатся 

подробные комментарии на русском языке, 

в частности, указаны цели разделов и 

занятий, перед описанием каждого занятия 

перечислены активная и пассивная лексика, 

лексика для повторения, а также средства 

обучения. Игрушка обезьянка Чики 

Обезьянка Чики — перчаточная кукла, 

которая может начинать занятие, 

приветствуя детей, помогать им во время 

занятий, представлять новые слова и вести 

игры, направленные на закрепление 

изученного материала. 
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4 Дополнительный раздел Программы.  Краткая презентация Программы.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» 

Волоконовского района Белгородской области (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036  

   Цели и Задачи Программы  

  Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы  

1) реализация содержания АОП ДО обучающимися с НОДА;  

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

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

статуса;  

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  

6) 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;  

7) формирование общей культуры личности обучающихся с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с НОДА;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с НОДА; 

 10)обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей.    

Программа включает в себя следующие разделы:   

− целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. (п.10.4.4.ФАОП ДО).   

 Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

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

образовательной среды:  

 предметно- пространственная развивающая образовательная среда;   

характер взаимодействия с педагогическим работником;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

 содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).   

   Программа  также  содержит  рекомендации  по  развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации Программы МБДОУ «Пятницкий детский сад 

«Семицветик» Волоконовского района Белгородской области   

 Система оценивания качества реализации Программы МБДОУ «Пятницкий детский сад 

«Семицветик» Волоконовского района Белгородской области  направлена в первую очередь на 

оценивание созданных условий внутри образовательного процесса.  

  Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических и кадровых условий 

реализации Программы, обеспечивающих развитие ребенка с НОДА, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
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воспитательной работы МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» Волоконовского района 

Белгородской области   

  Материально-техническое обеспечение, примерный режим и распорядок дня, план 

воспитательной работы.  

  Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА.  

 Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания данной 

Программы направлены, в том числе на обеспечение профессиональной коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (НОДА).  

 Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию Программы.   

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа    

Программа направлена на создание условий развития ребенка с НОДА, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребенка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

   Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.   

 Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения.  Сотрудничество реализуется в форме совместной 

деятельности педагогов и родителей. Оно выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон, на общей системе ценностей 

и основанных на ней целей развития детей и не противоречия требований к ребенку в семье и в 

МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» Волоконовского района Белгородской области. 

 

  

 


