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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по развитию и воспитанию  детей с 

инвалидностью группы кратковременного пребывания разработана на 

основе основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №119», в 

соответствии с  Федеральным Государственным Стандартом Дошкольного 

образования и Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования.    

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

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

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 



зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный 

№ 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МАДОУ «Детский сад №119»; 

‒ Программа развития МАДОУ «Детский сад №119»; 

‒ Рабочая программа Воспитания МАДОУ «Детский сад №119». 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи Программы 

             Цель: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей- инвалидов дошкольного возраста через коррекционно-

развивающие занятия. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС 

ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей- 

инвалидов, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей- инвалидов (в соответствии с возрастными 

особенностями) к базовым ценностям российского народа – жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей-инвалидов в 



соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

7) формирование общей культуры личности детей-инвалидов, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, обеспечение развития физических, 

личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных 

и художественно-творческих способностей ребѐнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей-инвалидов; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей-

инвалидов; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

11) достижение детьми-инвалидми на этапе завершения ДО уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический 

(Л.С. Выготский) и системно-деятельностный (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин) подходы к развитию ребенка. 

      Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом:  

- индивидуализацию дошкольного образования ребенка-инвалида; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка-

инвалида полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

- уважение личности ребенка-инвалида;  

- поддержку активности и инициативы детей-инвалидов в различных 

видах деятельности; 

- партнерство с семьей;  

- приобщение детей-инвалидов к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных 



действий ребенка-инвалида в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования; 

Программа опирается на следующие научные принципы: 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей 

развития детей-инвалидов;  

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям-

инвалидам; 

- дифференцированный подход к детям-инвалидам в зависимости от 

состояния их здоровья; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решение поставленных целей и задач только на необходимом и 

достаточном материале; 

- непрерывности – обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка-инвалида, которое позволит ему быть 

успешным при обучении в начальной школе по любой из программ 

начального образования; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и детей-инвалидов; 

- реализация программы в формах, специфических для детей-

инвалидов данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- принцип интеграции содержания, видов деятельности, средств 

дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей-инвалидов;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка-инвалида 

(индивидуализации); 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей: задача учителя-

дефектолога – установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка-инвалида, внимательно относиться к 

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

момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных 

на поддержку ребенка-инвалида. 

 

 



1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Основные участники реализации Программы: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

(законные представители) обучающихся, как гаранты реализации прав 

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

Особенности разработки Программы: 

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

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МАДОУ «Детский сад №119»; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

1.4. Характеристики особенностей детей-инвалидов с 3 до 7 лет 

Индивидуально-психологические особенности детей с умственной 

отсталостью (УО) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях.  

Дошкольный возраст (3—5 лет). 

Переломным годом в развитии умственно отсталого ребенка является 

условно пятый год жизни. В этом возрасте он начинает проявлять интерес к 

игрушкам, а, следовательно, получает простейшие представления об их 

свойствах, признаках, отношениях, способен делать выбор по образцу. У 

подавляющего большинства детей к концу дошкольного возраста 

доминирующим остается предметно-практический (наглядно-действенный) 

тип мышления. Продуктивная деятельность (конструктивные умения, 



рисование) у таких детей вне специально организованного психолого-

педагогического процесса отсутствует. Навыки самообслуживания 

формируются только к концу дошкольного периода, причем могут 

встречаться случаи, когда дети так и не понимают последовательность и 

логику действий, входящих в навык 

 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет). 

Игровая деятельность характеризуется до пяти лет элементарными 

манипуляциями с игрушками, после 5 лет - появляются процессуальные 

действия. В игре наблюдается стереотипность, формальность действий, 

отсутствует замысел, элементы сюжета. Дети не используют предметы-

заместители, могут проявляться агрессивные наклонности. 

В целом, большинство дошкольников с умственной отсталостью овладевают 

элементарной речью только к 5 годам. После 5 лет у детей отмечается 

нарушение звукопроизношения. Фразовая речь изобилует фонетическими и 

грамматическими искажениями. Недосформирована семантическая сторона 

речи. Часто может наблюдаться эхолаличная речь. Регулирующая и, главное, 

коммуникативная функции речи развиваются только в рамках специально 

организованного образовательного процесса. Речевой дефект отрицательно 

влияет на все развитие ребенка, затрудняет общений детей между собой и со 

взрослыми, а также подготовку к обучению грамоте. Несовершенство 

коммуникативной речевой функции не компенсируется у дошкольников с 

нарушенным интеллектом.  Это обусловливает наличие случаев отвержения 

таких детей в коллективах обычных сверстников. 

Индивидуально-психологические особенности детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 



семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

 

Индивидуально-психологические особенности детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

             Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности различных нарушений. Ведущим в клинической 

картине является двигательный дефект (задержка формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций).   

Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто 

испытывают трудности в адаптации к условиям дошкольных 

образовательных групп, так как у этих детей нарушения движения часто 

сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Дети с 

тяжелыми двигательными нарушениями, неспособны к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию.  

           Необходимые условия для осуществления коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушениями ОДА 

Для того, чтобы коррекционно-развивающая работа оказалась эффективной, 

необходимо:  

 - создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды;  

- соблюдение ортопедического режима;  

- осуществление профессиональной подготовки и/или повышения 

квалификации педагогов дошкольной образовательной организации к работе 

с детьми с двигательной патологией;  

- наличие рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению 

режима нагрузок организации образовательного процесса (организация 

режима дня, режим ношения ортопедической обуви, смена видов 

деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.);  

- организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции 

нарушенных психических функций и подготовке к школе;  

- организация работы по формированию навыков самообслуживания и 

гигиены у детей с двигательными нарушениями; 

 - организация логопедической помощи по коррекции речевых расстройств;  

- организация целенаправленной работы с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая обучение их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы; 

- формирование толерантного отношения к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья у нормально развивающихся детей и их родителей; 

- обязательное включение воспитанника в совместные досуговые 

мероприятия 



Индивидуально-психологические особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 
В социальном взаимодействии дети могут испытывать трудности: 

- отсутствие желания взаимодействовать с окружающими особенно с 

незнакомыми людьми или в незнакомой обстановке; 

- проявление интереса к окружающим с целью удовлетворения собственных 

потребностей; 

- проявление дружелюбия, но в странной форме (например, поглаживание); 

- отсутствие понимания норм и правил поведения в обществе; 

- отсутствие желания осуществлять коммуникацию вообще или скудные 

навыки коммуникации, включая контакт глаз, жесты, мимику, язык тела; 

- передача только своих потребностей; 

- расстройство или задержка речевого развития или хорошо развитая речь, но 

без осознания функции общения: ребѐнок не способен начинать или 

поддерживать разговор; он ведѐт речь только о собственных интересах, не 

слушая то, что говорят другие, и, полагая, что окружающие знают, о чем он 

ведѐт речь; 

- педантичная речь: очень буквальна, демонстрирует низкий уровень 

понимания или отсутствие понимания идиом и шуток. 

Двигательная сфера характеризуется: 

-  наличием стереотипных движений; 

- трудностями формирования предметных действий; 

- нарушениями мелкой и крупной моторики.  

- тяжѐлой, порывистой походкой; 

- импульсивным бегом с искажѐнным ритмом; 

- лишними движениями руками или нелепо растопыренными руками, не 

принимающими участия в процессе двигательной деятельности; 

- одноопорным отталкиванием при прыжке с двух ног; 

           Движения детей могут быть вялы или, наоборот, напряжѐнно скованны 

и механистичны, с отсутствием пластичности. Для детей являются трудными 

упражнения и действия с мячом, что связано с нарушениями сенсомоторной 

координации и мелкой моторики рук. 

          Трудности, связанные с недостатком воображения и негибкостью 

мышления, могут проявляться следующим образом: 

- использование игрушек не по назначению. Например, ребѐнок 

предпочитает вертеть колеса машинки, чем водить еѐ по полу; 

- неспособность играть с применением фантазии; 

- противостояние переменам. Например, ребѐнок истерически плачет, если 

его ведут в детский сад другой дорогой, или огорчается, когда что-то 

организовано по-другому; 

- занятие одной и той же игрой. Иногда эта игра основывается на сюжете 

видео- или телефильмов. Но при этом ребѐнок не желает следовать идеям 

окружающих; 

- быстрое заучивание на память, но без понимания заученного; 

- неспособность смотреть на вещи с точки зрения других людей; 



- ограниченная способность предугадывать будущие события или 

воспроизводить/использовать прошлый опыт без визуальных подсказок. 

- недостаточный уровень развития пространственных представлений. 

           Особенности речевого развития: 

- у части детей речь может практически не развиваться, они остаются 

аутичными (неговорящими). Аутизм - это не обязательно полное отсутствие 

речи: ребѐнок может вокализировать, щебетать, чмокать, скрипеть, но может 

и интонировать нечто схожее с речью, но «на своѐм языке» и вне 

коммуникации. 

- временами отмечается эхолалия, т.е. повторение услышанного слова или 

даже фразы, причѐм иногда достаточно отчѐтливое воспроизведение 

сложных звукосочетаний. 

- речь других детей стереотипна, она во многом строится на основе 

развѐрнутых цитат из высказываний родителей, знакомых книг, фильмов и в 

основном представляет монологи на темы сверхценные для ребѐнка. 

- характерна особая просодика детей с аутизмом: вокализации неговорящих 

детей крайне необычны, у говорящих детей тоже странные интонации, и 

ударения. 

          Очень немногие дети способны демонстрировать хорошо развитые 

визуально-пространственные навыки и навыки зрительной памяти во время 

творчества. Свои любимые объекты – здания или животных – они могут 

воспроизвести спонтанно, со множеством деталей, с разных точек с учѐтом 

перспективы. Также дети показывают повторяющееся поведение, создавая 

множество идентичных рисунков. Это стоит поддерживать, так как они 

находят это занятие приятным и интересным. 

 Многие дети любят рисовать, используя бумагу с карандашами или ручкой, 

потому что для этого требуется низкий порог обработки сенсорной 

информации. 

Другие трудности, испытываемые детьми с расстройствами 

аутистического спектра (РАС): 

 сенсорные трудности: многие дети имеют повышенную чувствительность 

к различным звукам, цветам, текстурам и запахам, что может вызывать у 

них невыносимый дискомфорт. Поэтому они часто чувствительны к 

звукам, присущим обстановке в группе, на улице, таким как шарканье 

стульев по полу. Их могут тревожить звуки, цвета, текстуры и запахи, не 

замечаемые другими; 

 трудности со сном: если у ребѐнка вырабатывается определѐнный режим, 

его очень трудно изменить (многие маленькие дети не спят днѐм); 

 трудности приѐма пищи: они могут быть чувствительными к 

определѐнным структурам пищи, не пробуют новые блюда; 

 трудности в развитии навыков самостоятельности; 

 навязчивые действия или настойчивость в следовании определѐнным 

ритуалам: например, постоянное складывание предметов в стопки, 

выстраивание предметов в линию; 



 страхи и фобии, которые могут касаться моментов повседневной жизни, 

например, определѐнная реклама, картинки в книгах, определѐнные песни, 

плач маленьких детей; 

 заострение внимания на мелких деталях и игнорирование главной 

картины, например заострение внимания на пятне грязи посреди игры 

«Догонялки»; 

 отсутствие чувства собственной и чужой безопасности, что делает их 

очень беззащитными. 

Индивидуально-психологические особенности детей с тяжелым 

нарушением речи (ТНР) 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у 

которых первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть 

значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Дефекты 

могут затрагивать различные компоненты речи, например снижение 

внятности речи, другие – затрагивают фонематическую сторону языка и 

выражаются в дефектах звукопроизношения, недостаточном овладении 

звуковым составом слова, который влечет за собой нарушение чтения и 

письма. Другие дефекты представляют коммуникативные нарушения, 

которые сказываются на обучении ребенка в массовой школе. Сложные 

речевые нарушения охватывают все стороны речи и приводят к общему 

недоразвитию. 

Патологические нарушения речи в зависимости от локализации 

подразделяются на центральные и периферические, а в зависимости от 

характера нарушения — на органические и функциональные. 

Клинические формы нарушений речи: 

1) периферического характера: 

механическая дислалия ; ринолалия; ринофония; дисфония 

2) центрального характера: 

дизартрия; алалия; афазия; аграфия, дислексия (алексия) 

Детей с однородными нарушениями речи можно объединить в группы, 

что представляется удобным при проведении коррекционной работы. 

Обычно выделяются группы со следующими наущениями: 1) 

фонетико-фонематические нарушения (ФФН, дети с преимущественными 

недостатками звукопроизношения: с функциональными и механическими 

дислалиями, ринолалиями, легкими формами дизартрии); 

2) общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными недостатками 

лексико-грамматической стороны речи, с разными уровнями речевого 

недоразвития: сложными формами дизартрии, алалиями, афазиями, 

дислексиям и алексиями, дисграфиями и аграфиями); 

3) недостатки мелодико-интонационной (ринофонией, дисфонией, афонией) 

и темпо-ритмической стороны речи(с заиканием, итерацией, полтерн, 

тахилалией, брадилалией). 



Общее недоразвитие речи - речевое расстройство, при котором 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это 

недоразвитие может быть выражено в разной степени. Выделены три уровня 

речевого развития: 

- первый уровень (ОНР I ур.)  характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием. У 

детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь 

состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители 

употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. 

Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 

- второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой 

активности детей. У них появляется фразовая речь. Но фраза остается 

искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более 

разнообразный. В спонтанной речи отмечаются различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным остается 

выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками словообразовательного 

характера, наблюдаются трудности в формировании  обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются 

семантические (смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться 

к  простому перечислению увиденных событий и предметов. Дети могут 

ответить на вопросы по картинке, связанные со знакомыми предметами и 

явлениями окружающего мира. 

- третий уровень(ОНР Ш ур.) характеризуется  развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для 

данного уровня является использование детьми простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может 

нарушаться. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов, 

страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для 

грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов, в 

согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие звуки, 

искажают и звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое 

высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности 

изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитывается 

причинно-следственные и временные отношения между предметами и 



явлениями. Условная верхняя граница  Ш уровня определяется как нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР). 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для 

построения коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в 

том числе для выбора типа коррекционного учреждения, формы и 

продолжительности занятий) 

 

Среди исследователей, кто занимался изучением данной группы детей 

были Цветкова, Мастюкова, Чевелева, Усанова, Фотекова, Зайцева другие. 

Исследователи указывают на то, что у детей с ТНР отмечается недоразвитие 

познавательной деятельности. Нарушены восприятие, внимание, память, 

мышление. Интеллектуальное отставание имеет вторичный характер, т.к. 

образуется вследствие недоразвития речи. 

Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех детей с 

нарушениями речи, причем наблюдается несомненная связь речеслухового и 

речедвигательного анализаторов.  

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о 

том, что у дошкольников с речевой патологией данная психическая функция 

отстает в своем развитии от нормы и характеризуется недостаточной 

сформированностью целостного образа предмета. Исследования показывают, 

что простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не 

отличается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при 

усложнении заданий (узнавание предметов в условиях наложения, 

зашумления). Дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ 

предмета в усложненных условиях с определенными трудностями: 

увеличивается время принятия решения, дети не уверены в правильности 

своих, отмечаются ошибки опознания. 

Исследования в области изучения ориентировки в пространстве этой 

категории детей  показали, что дети затрудняются дифференцировать 

понятия «справа» и «слева», а также наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле. Пространственные нарушения проявляются и при 

рисовании, и при письме. 

Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом 

особенностей: неустойчивостью, низким уровнем показателей произвольного 

внимания, трудностями в планировании своих действий. С трудом 

сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов 

и средств в решении задач. 

Объем зрительной памяти детей с ОНР практически не отличается от 

нормы. Исключение касается возможности продуктивного запоминания 

серии геометрических фигур детьми с дизартрией. Это связано с 

выраженными нарушениями восприятия формы, слабостью 

пространственных представлений. С понижение уровня речевого развития, 

понижается уровень слуховой памяти. 



По состоянию невербального интеллекта выделяют три группы детей. 

1. Дети, у которых невербальный интеллект несколько отличается от нормы, 

но не зависит от речевой патологии (9%) 

дети, у которых развитие невербального интеллекта соответствует норме 

(27%) 

дети, у которых развитие невербального интеллекта соответствует нижней 

границе нормы (63%) 

Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о 

свойствах и функциях предметов, возникают трудности в установлении 

предметно-следственных связей. Проблемную ситуацию оценивают 

поверхностно. 

Им характерны - недостаточная подвижность, инертность, быстрая 

истощаемость воображения. 

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы 

   Программа включает освоенные ребенком-инвалидом знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения.  

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их;  

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; понимает речь взрослых; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами; 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  



- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

- У ребенка-инвалида развита мелкая моторика. С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

1.6. Педагогическая диагностика достижений планируемых 

результатов 

          Направлена на изучение деятельностных умений ребѐнка-инвалида, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребѐнка-инвалида, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей
 
- инвалидов, которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся
i
. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка-

инвалида, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей с инвалидностью. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного 

года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности коррекционно-развивающей работы 

с детьми-инвалидами с 3 до 7 лет 

Содержание коррекционной работы направлено на:  

- обеспечение коррекции недостатков в физическом развитии детей,  

имеющих различные нарушения опорно-двигательного аппарата;  

- выявление особых образовательных потребностей детей-инвалидов, 

обусловленных недостатками в их физическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с инвалидностью, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

Главной особенностью коррекционной работы является комплексный подход 

к формированию тех или иных навыков у детей- инвалидов, который 

предполагает:  

 диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу 

для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов 

обучения; построение работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

 обратную связь с семьей с целью получения полной информации о 

развитии ребенка и консультирования семьи;  

 интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения 

нескольких разноплановых задач в рамках одной ситуации;  

 индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего 

задания могут совпадать целевые установки, но способы выполнения 

задания каждым ребенком могут быть различными в зависимости от 

характера и выраженности нарушений;  

 построение программы осуществляется по спирали: на каждом 

следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде 

деятельности навыки не только закрепляются, но и усложняются;  

  использование игровой мотивации и игровых методов;  

 продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в 

зависимости от степени сложности материала и от состояния детей;  

 необходимость преемственности в работе учителя – дефектолога, 

педагога – психолога, музыкального руководителя на аналогичном 

материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает 

общие и специфические задачи.  

 взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и 

детским психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья 

ребенка и оказания своевременной медицинской помощи. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 



 игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно - ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций 

 произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических способностей 

в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.),произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 



сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций 

к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 •  танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических   движений,  показ ребѐнком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно – диагностические, учебно- тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры; 

•социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

•познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми, называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения ( пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

•художественно – эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

•  художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности 

детям самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, рассматривание 

репродукции картин, (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку. 



 

2.2. Учебный план коррекционной работы учителя-дефектолога 

с детьми- инвалидами с 3 до 7 лет 

 
Направления развития образования 

детей 

Основное содержание работы 

 

Планируемый результат 

освоения программы 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Социальное 

развитие 

(усвоение норм и 

ценностей 

принятых в 

обществе; 

развитие и 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми) 

Обучение игре 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Учить ребенка проявлять 

эмоциональную реакцию на 

ласковое обращение к нему 

знакомого взрослого  

Формировать у детей двигательное 

подкрепление эмоциональной 

реакции  

Формировать у детей 

положительную эмоциональную 

реакцию на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, 

дедушки)  

Формировать у детей понимание и  

воспроизведение указательного 

жеста рукой и указательным 

пальцем  

Формировать у детей фиксацию 

взора на яркой и озвученной 

игрушке и действиях с ней 

(прослеживание за ее 

перемещением по горизонтали и 

вертикали на расстояние 30 см)  

Учить детей реагировать и 

откликаться на свое имя, на 

уменьшительно-ласкательную 

форму имени. 

Формировать эмоционально-

личностный контакт ребенка с 

педагогом в процессе предметно-

игровой деятельности 

Формировать у детей умения 

выполнять элементарные действия 

по односложной речевой 

инструкции: «Принеси игрушку», 

«Поставь стул», «Возьми чашку», 

«Дай машинку», «Иди в туалет», 

«Иди в раздевалку», «Спрячь в 

карман», «Брось в корзину», «Сядь 

на стульчик». Формировать у детей 

положительное отношение к 

выполнению режимных моментов: 

спокойный переход от 

бодрствования ко сну, от игры к 

Эмоционально- 

положительно 

реагирует на общение с 

близкими 

родственниками, 

знакомыми детьми и 

взрослыми  

Здоровается при 

встрече и  

прощается при 

расставании, 

благодарит за услугу  

Идентифицирует себя 

по полу  

( девочка, мальчик)  

Выполняет предметно- 

игровые и предметно-

орудийные действия  

Адекватно ведет себя в 

привычных ситуациях.  



занятиям, организованный выход 

на прогулку, систематическая 

уборка игрушек на определенные 

места и т. п  

II квартал (декабрь, январь, 

февраль) 

Формировать и поддерживать у 

детей группы положительный 

эмоциональный настрой на 

ситуацию пребывания в 

дошкольном учреждении. 

Формировать у детей 

представления о разнообразных 

эмоциональных впечатлениях 

(сюрпризные моменты, новые 

игрушки, персонажи, ежемесячные 

выходы за пределы дошкольного 

учреждения и наблюдения за 

жизнью и трудом людей), учить 

обобщать результаты наблюдений 

на занятиях. Продолжать 

знакомить ребенка с составом его 

семьи. Закреплять у детей 

представление о половой 

принадлежности (мальчик, 

девочка, сынок, дочка). 

Продолжать знакомить детей с 

именами сверстников, называть их 

по имени, учить узнавать на 

фотографии. Расширять круг 

предметно-игровых действий, 

используемых детьми на занятиях 

и в свободной деятельности  

III квартал (март, апрель, май, 

июнь). 

Продолжать формировать у детей 

эмоциональные и двигательные 

реакции на позитивный 

личностный контакт с близкими 

взрослыми, воспитателями и 

сверстниками  

Закреплять у детей 

положительную реакцию на 

нахождение в группе и 

взаимодействие со знакомыми 

взрослыми и персоналом 

дошкольного учреждения 

(медсестра, музыкальный 

руководитель, заведующая, няни)  

Закреплять у детей умение 

откликаться на свое имя  

Закреплять у детей умение 



узнавать себя на фотографии, 

выделяя из окружающих детей и 

взрослых  

Формировать у детей 

положительную реакцию на 

сверстников в группе, выделяя их 

среди других детей  

Формировать у детей интерес к 

предметно-игровым действиям с 

игрушками и предметами из 

ближайшего окружения  

Учить детей удерживать предмет в 

руках более продолжительное 

время (до 5 мин)  

Учить детей выполнять 5—7 

элементарных действий с 

игрушками по речевой 

инструкции: «Возьми...», «Дай...», 

«Держи...», «Кати...», «Лови...», 

«Брось...», «Принеси...»  

Учить детей правильно 

реагировать на пространственные 

перемещения внутри детского 

учреждения (визит в медицинский 

кабинет, посещение музыкального 

зала  

Закреплять у детей положительное 

отношение к пребыванию в 

условиях коллектива сверстников. 

Создавать условия для 

формирования у детей 

эмоциональной восприимчивости 

и адекватных способов выражения 

эмоций в повседневных бытовых 

ситуациях (пожалеть ребенка, если 

он упал; похвалить, если он оказал 

помощь другому человеку, и т. д.). 

Создавать условия для 

формирования общения детей друг 

с другом, придавая ему 

эмоциональную выразительность и 

ситуативную  

отнесенность. Учить детей 

доброжелательно здороваться, 

отвечать на приветствие 

сверстника, благодарить, тепло 

прощаться (при этом смотреть в 

глаза) Учить детей выражать свои 

потребности и желания при 

помощи карточек-пиктограмм, 

подкрепляя мимикой и жестами, 

выразительными движениями. 



Закреплять у детей умение 

использовать предметно- 

орудийные действия в быту  

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

восприятие  

(зрительное 

восприятие, 

тактильно-

двигательное, 

развитие 

слухового 

восприятия и 

фонематического 

слуха)  

I квартал(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Учить детей различать объемные 

формы в процессе 

конструирования по подражанию 

действиям взрослого (из трех 

элементов: куб, брусок, 

треугольная призма). Учить 

воспринимать величину — 

большой, маленький, самый 

большой. Учить 

дифференцировать объемные 

формы (шар, куб, треугольная 

призма) и плоскостные (круг, 

квадрат, треугольник). 

Формировать у детей 

ориентировку в пространстве 

групповой комнаты (у окна, у 

двери). Учить детей воспринимать 

пространственные отношения 

между предметами по вертикали: 

внизу, наверху. Учить детей 

сличать четыре основных цвета — 

красный, желтый, синий, зеленый. 

Формировать у детей интерес к 

игре с объемными формами на 

основе их включения в игры с 

элементарными сюжетами 

(«Домик для зайчика»). Ввести в 

пассивный словарь детей названия 

воспринимаемых свойств и 

отношений предметов: красный, 

желтый; круглый; большой, 

маленький, самый большой; внизу, 

наверху. Учить детей 

дифференцировать звучание трех 

музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, дудочка). 

Учить детей определять 

последовательность звучания двух-

трех музыкальных инструментов 

(барабан, дудочка; дудочка, 

погремушка, барабан). Учить детей 

решать познавательные задачи, 

связанные со  

слуховым анализатором, на 

сюжетном материале (игра «Кто 

пришел в гости?»: кто пришел 

первым? Кто потом? Кто пришел 

Различает свойства и 

качества предметов: 

маленький - большой — 

самый большой; 

Достает знакомые 

предметы из 

«волшебного мешочка» 

по тактильному образцу 

(выбор из двух); 

Учитывает свойства 

предметов в 

разнообразной 

деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, 

в строительных играх, в 

продуктивной 

деятельности 

(конструирование, 

лепка, рисование);  

Складывает разрезную 

предметную картинку 

из трех частей; 

Выполняет 

группировку предметов 

по заданному признаку 

(форма, величина, 

цвет); Пользуется 

методом проб при 

решении практических 

или игровых задач; 

Выполняет задания по 

речевой инструкции, 

включающей 

пространственные 

отношения между 

предметами: внизу, 

наверху, на, под 

(«Поставь матрешку 

под стол»); Называет в 

собственной активной 

речи знакомые свойства 

и качества предметов 

(«Лимон какой?» — 

«Лимон кислый и 

желтый». «Яблоко 

какое?» - «Яблоко 

круглое и сладкое»);  

Дифференцирует 

звучание трех 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последним?). Учить детей 

различать громкое и тихое 

звучание одного и того же 

музыкального инструмента. Учить 

детей воспринимать на ощупь 

форму и величину предметов 

(дифференцировать в пределах 

трех) Учить детей выбирать 

игрушки на ощупь по слову (выбор 

из трех). Учить детей производить 

выбор по величине на ощупь по 

слову («Дай большой мяч», «Дай 

маленький мяч»). Учить детей 

производить выбор на ощупь из 

двух предметов: большого и 

маленького (образец 

предъявляется зрительно). Учить 

детей воспринимать и 

дифференцировать на ощупь 

твердые и мягкие предметы: 

пластилин и дерево (в пределах 

двух)  

II квартал (декабрь, январь, 

февраль) 

Учить детей различать формы в 

процессе конструирования по 

образцу (куб, брусок, треугольная 

призма). Учить детей 

дифференцировать объемные 

формы в процессе игровых 

заданий (шар, куб). Учить детей 

соотносить действия, 

изображенные на картинке, с 

собственными действиями, 

изображать действия по 

картинкам. Учить детей 

соотносить реальный предмет с 

рисунком, с лепкой, 

выполненными у них на глазах 

педагогом. Учить детей 

складывать с учетом величины 

трехсоставную матрешку, 

пользуясь методом проб. Учить 

детей складывать пирамиду из 

трех-четырех колец с учетом 

величины, пользуясь методом 

практического примеривания. 

Учить выделять основные цвета (4) 

предметов по образцу: «Принеси 

цветочки такого цвета, как у меня в 

вазе». Учить детей воспринимать 

цвет предмета при выборе по 

музыкальных 

инструментов 

(погремушка, барабан, 

дудочка), реагируя на 

изменение звучания 

определенным 

действием; 

Дифференцирует слова, 

разные по слоговому 

составу: матрешка, кот, 

домик (с 

использованием 

картинок); Выделяет 

знакомое (заданное) 

слово из фразы.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

названию: «Заведи красную 

машину».  

Учить детей складывать разрезную 

предметную картинку из трех 

частей. Учить детей равномерно 

чередовать два цвета при 

раскладывании предметов в 

аппликации и конструировании: 

«Сделаем узор», «Построим забор» 

Учить детей дифференцировать 

звукоподражания при выборе из 

трех-четырех предъявленных: «би-

би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-

чух». Учить детей 

дифференцировать близкие по 

звучанию звукоподражания: «ку-

ка-ре-ку» — «ку-ку», «ко-ко-ко» — 

«ква-ква». Учить определять 

последовательность звучания 

звукоподражаний (игры «Кто в 

домике живет?», «Кто первым 

пришел в домик?») Учить детей 

выделять заданное слово из 

предложенной фразы и отмечать 

это каким-либо действием 

(хлопком, поднятием флажка): 

«Кукушка на суку поет «Kу- ку», 

«Кабина, кузов, шины — вот наша 

машина». «К нам приехал паровоз, 

он подарки нам привез» и т. п. 

Учить детей дифференцировать на 

ощупь предметы по форме или по 

величине (выбор из трех). Учить 

детей обследовать предметы 

зрительно-тактильно и зрительно-

двигательно.  

Зрительно-тактильное 

обследование применять при 

восприятии объемных предметов, 

зрительно-двигательное — при 

восприятии плоскостных  

форм или объектов. Учить детей 

правильно ощупывать предметы, 

выделяя при этом характерные 

признаки. Знакомить детей с 

различными качествами 

поверхностей материалов: железа, 

дерева (железо — холодное, дерево 

— теплое). Закреплять умение 

детей различать предметы по 

температуре (холодный — теплый)  

III квартал (март, апрель, май, 



 

 

июнь) 

Учить детей по образцу, а затем и 

по словесной инструкции строить 

из знакомых объемных форм 

поезд, башню. Учить детей 

выбирать по образцу резко 

отличающиеся формы (круг, 

квадрат; прямоугольник, овал). 

Учить детей в качестве способа 

соотнесения плоскостных форм 

пользоваться приемом 

накладывания одной формы на 

другую. Учить детей при 

складывании пирамиды понимать 

словесную инструкцию: «Возьми 

большое кольцо» и т. п. Учить 

детей выбирать по слову круглые 

предметы из ближайшего 

окружения. Учить детей 

производить проталкивание в 

прорези коробки больших и 

маленьких кубов или шаров 

попарно. Учить детей вычленять 

цвет как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета: к красному 

шарику подобрать красную 

ленточку, в зеленую машину 

поставить зеленый кубик, кукле в 

желтом платье подобрать желтый 

бантик и т. п. Продолжать учить 

детей складывать разрезную 

предметную картинку из трех 

частей. Учить детей раскладывать 

кружки одного цвета внизу от 

заданной черты, а наверху кружки 

другого цвета по образцу и по 

словесной инструкции: «Положи 

наверху», «Положи внизу». Учить 

детей группировать предметы по 

одному заданному признаку — 

форма, величина или цвет («В этом 

домике все игрушки красные, а 

здесь все белые») Учить вычленять 

форму как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета  

(«Соберем в коробку все круглое») 

Учить детей дифференцировать 

звучание трех-четырех 

музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка, 

гармонь), реагируя на изменение 

звучания определенным 



действием. Учить детей 

дифференцировать слова, разные 

по слоговому составу: машина, 

дом, кукла, цыпленок (с 

использованием картинок)  

Учить детей дифференцировать 

слова, близкие по слоговому 

составу: машина, лягушка, 

бабушка, малина. Продолжать 

учить детей выделять заданные 

слова из предъявленной фразы, 

реагируя на них определенным 

действием. Учить детей на ощупь 

дифференцировать шар, овойд, 

куб. Учить детей, выполнять на 

ощупь выбор предметов разной 

формы или величины, материала 

по словесной инструкции («Дай 

шар деревянный, шар 

пластмассовый, шар железный».) 

Формировать у детей координацию 

руки и глаза: узнавать на ощупь 

предметы резко различной формы 

при выборе из двух-трех (образец 

дается на ощупь). Продолжать 

учить детей различать на ощупь 

величину предметов (выбор из 

трех) по зрительному образцу или 

по словесной инструкции.  

 

Формирование 

мышления  

 

I квартал (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Создавать условия для 

возникновения у детей 

предпосылок к развитию наглядно-

действенного мышления  

Формировать у детей 

целенаправленные действия с 

предметами: «Поймай воздушный 

шарик!», «Кати мячик!», «Прокати 

шарики через ворота!», «Покатай 

зайчика!», «Перевези кубики!» и т. 

д.  

Учить детей выполнять предметно-

игровые действия  

II квартал (декабрь, январь, 

февраль)  

Формировать представления детей 

об использовании в быту 

вспомогательных средств и 

предметов-орудий фиксированного 

назначения (создаются проблемно-

Использует предметы-

орудия в игровых и 

бытовых ситуациях; 

Использует предметы-

заместители в 

проблемно-

практических 

ситуациях; Пользуется 

методом проб как 

основным способом 

решения проблемно-

практических задач;  

 



практические ситуации, в которых 

дети знакомятся с назначением 

вспомогательных средств и орудий 

в жизни и деятельности человека. 

Например: ложка нужна для еды, 

карандаш — для рисования, 

веревочка нужна, чтобы привязать 

воздушный шарик и его 

удерживать, и т. д.)  

Учить детей пользоваться 

предметами-орудиями (сачками, 

палочками, молоточками, 

ложками, совочками, лопатками) 

при выполнении практических и 

игровых задач (игры «Достань 

камешки из банки!», «Поймай 

рыбку!», «Забей гвоздики!», 

«Построй заборчик!», «Протолкни 

шарик молоточком!», «Свари кашу 

для куклы!», «Сделай куличики!»)  

III квартал (март, апрель, май, 

июнь)  

Знакомить детей с практическими 

проблемными ситуациями и 

задачами  

Учить детей использовать 

предметы-заместители в тех 

случаях, когда предметы-орудия 

специально не изготавливаются и 

способ действия с ними не 

предусматривается (игрушка-цель 

находится далеко или высоко от 

ребенка)  

Учить детей переносить усвоенные 

способы использования предметов-

заместителей в новые ситуации  

Развивать у детей фиксирующую 

функцию речи (рассказывать о 

выполненных ими действиях)  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

I квартал (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Знакомить детей с практическими 

действиями с дискретными 

(предметами, игрушками) и 

непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами  

Учить детей выделять отдельные 

предметы из группы; составлять 

группы из одинаковых предметов 

(ребенок подбирает предметы, 

педагог сопровождает его действия 

словами: «Еще мячик, еще ..., еще 

Дети способны:  

-выделять 1, 2 и много 

предметов из группы;  

-соотносить количество 

1 и 2 с количеством 

пальцев;  

-различать дискретные 

и непрерывные 

множества по 

количеству: 1, 2, много, 

мало, пустой, полный  

-находить 1, 2 и много 

однородных предметов 



..., еще ... Вот как много мячей», 

выделяя тем самым каждый 

отдельный предмет, отмечая 

увеличение их количества и 

указывая на их множественность)  

Учить выделять 1 и много 

предметов из группы по 

подражанию, образцу; составлять 

множества из отдельных 

предметов; учить понимать вопрос 

сколько?, отвечать на вопрос 

(ответы детей могут быть 

вербальной и невербальной форм)  

Учить выделять 1 и много 

предметов из группы по словесной 

инструкции.  

Учить различать дискретные 

(игрушки, предметы) и 

непрерывные (вода, песок, крупа) 

множества по количеству: много 

— мало (работая с непрерывными 

множествами, педагог дает образец 

речевого высказывания: в большом 

ведерке много песка, в маленьком 

— мало)  

Учить детей находить 1, много и 

мало однородных предметов в 

специально подготовленной 

обстановке (например, на столе 

педагога), фиксировать результат 

действия в слове или использовать 

жесты  

II квартал (декабрь, январь, 

февраль) 

Учить детей различать количества 

пустой — полный; употреблять в 

речи слова пустой —  

полный  

Учить выделять 2 предмета из 

группы по подражанию, образцу  

Соотносить количество 1 и 2 с 

количеством пальцев; отвечать на 

вопрос сколько?, называя 

числительные один, два или 

показывая соответствующее 

количество пальцев  

Учить выделять 2 предмета из 

множества по словесной 

инструкции  

Учить находить 1, 2 и много 

однородных предметов в 

специально подготовленной 

в окружающей 

обстановке;  

- составлять равные по 

количеству группы 

предметов;  

- понимать выражение 

столько ..., сколько ....  



обстановке  

Учить показывать и называть 

единичные и парные части тела и 

лица (две руки и ноги, один нос и 

т. п.)  

III квартал (март, апрель, май, 

июнь) 

Учить детей находить заданное 

количество однородных предметов 

— 1,2, много — в окружающей 

обстановке  

Учить детей составлять равные по 

количеству множества предметов, 

с каждым предметом одной группы 

соотносить только 1 предмет 

другой группы, используя приемы 

приложения и составления пар; 

понимать выражение столько ..., 

сколько ... («Поставь каждую 

чашку на блюдце. Сколько 

блюдец, столько и чашек»)  

Учить сопоставлять численности 

множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами без 

пересчета в пределах двух 

(например, хлопнуть в ладоши 

столько раз, сколько матрешек на 

столе: учить ребенка 

непосредственно перед каждым 

предметом совершать только 1 

хлопок)  

Речевое развитие  

 

Ознакомление с 

окружающим  

Развитие речи и 

формирование 

коммуникативных 

способностей  

(обучение 

использованию 

средств 

альтернативной 

коммуникации 

(карточек 

пиктограмм))  

I квартал(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Продолжать формировать у детей 

умения наблюдать за изменениями 

в природе, за явлениями природы 

(солнце, дождь, ветер), закрепить 

представление о лете. 

Формировать представление об 

изменчивости погоды, знакомить с 

признаками осени. Учить детей 

наблюдать за действиями и 

поведением людей (человек идет, 

едет на машине, бежит; мама ведет 

ребенка в детский сад, везет в 

колясочке). Знакомить детей с 

работой шофера. Начать знакомить 

детей с фамилиями сверстников по 

группе. Расширять представления 

об основных частях тела и лица. 

Знакомить детей со строением тела 

и его частями (туловище, живот, 

Показывает карточку-

пиктограмму со своей 

фотографией, 

фотографиями членов 

своей семьи. 

Показывает основные 

части тела и лица; 

Знает, что делает 

человек данной 

профессии 

(воспитатель, врач); 

Выделяет по 

обобщающему слову, 

названному взрослым,  

некоторые продукты, 

игрушки, предметы 

посуды, одежды; 

Показывает некоторые 

предметы и объекты 

живой и неживой 

природы; Определяет 



спина, волосы, язык, пальцы, зубы, 

плечи). Закреплять представления 

детей о домашних животных: 

кошке, собаке, корове, лошади, 

козе, свинье (части тела — голова,  

туловище, лапы, хвост; глаза, уши, 

нос, рога). Учить узнавать 

знакомых животных по их голосам 

(звукоподражание). Знакомить 

детей с овощами и фруктами 

(морковь, лук, огурец, картошка, 

яблоко, груша, апельсин, лимон, 

помидор). Учить различать 

знакомые овощи и фрукты по 

вкусу. Знакомить детей с 

помещениями группы и детского 

сада: прихожей, залом, кабинетом 

врача. Ввести в активный словарь 

детей обобщающее слово игрушки. 

Учить детей показывать при 

помощи карточек-пиктограмм свои 

потребности («Хочу пить», «Дай 

покушать», «Хочу в туалет».  

Учить детей выполнять 

инструкции, связанные с 

употреблением предлога на  

II квартал (декабрь, январь, 

февраль) 

Продолжать формировать умения 

детей наблюдать за объектами 

живой и неживой природы, за 

изменчивостью природы 

Закреплять представления детей о 

том, что в группе есть девочки и 

мальчики, любимые занятия 

которых могут различаться. 

Знакомить детей с профессиями 

врача, воспитателя. Формировать у 

детей представление о детском 

саде (для чего он нужен, что в нем 

имеется, кто в нем работает). 

Знакомить детей с дикими 

животными: зайцем, ежом, 

медведем, лисой (строение, образ 

жизни). Формировать у детей 

представления о зиме как о 

времени года, закреплять 

представления детей о праздниках 

зимы. Расширять представления 

детей о посуде: познакомить их с 

блюдцами, ножом, кастрюлей, 

чайником, половником, 

по изображениям два 

времени года: лето и 

зиму; Определяет на 

элементарном уровне 

особенности 

деятельности детей и 

специфику их одежды в 

зависимости от времени 

года; Адекватно ведет 

себя в знакомых 

ситуациях на прогулке, 

в группе, дома, 

используя накопленный 

практический опыт  

взаимодействия с 

людьми и предметами 

окружающего мира. 

Показывает свои 

потребности при 

помощи карточек-

пиктограмм; Узнает 

действия персонажей по 

картинкам; Понимает 

значение предлогов и 

выполнять инструкцию, 

включающую  предлоги 

на, под, в; Узнает среди 

других книгу со 

знакомыми сказками, 

стихами.  

 

 

 



сковородой; ввести в активный 

словарь обобщающее слово 

посуда. Закреплять у детей 

представления об игрушках; 

познакомить их с ведром, совком, 

лопатой, лошадкой, рыбкой, 

санками, неваляшкой, кошкой, 

собакой, белкой.  

Знакомить детей с игрушечной 

посудой, одеждой, мебелью: 

кроватью, столом, стулом, шкафом 

и их назначением (без 

обобщающего слова) Учить детей 

выполнять инструкции, связанные 

с употреблением предлога под, 

употреблять этот предлог в 

речевых высказываниях. Учить 

детей дифференцировать предлоги 

на, под (выполнение инструкции)  

Продолжать учить детей понимать 

текст с показом на игрушках.  

III квартал (март, апрель, май, 

июнь) 

Учить детей взаимодействовать со 

сверстниками на основе их 

представлений о свойствах и 

качествах природных материалов 

(«Из песочка делаем куличики, для 

этого песок поливаем»). Знакомить 

детей с предметами одежды и 

обуви (пальто, шапка, шарф, 

варежки, валенки, сапоги, ботинки, 

туфли). Ввести в активную речь 

ребенка обобщающее слово 

одежда Закреплять у детей понятие 

о пище. Знакомить их с блюдами 

(салат, щи, макароны, картофель, 

сыр, печенье, масло, пирог) 

Знакомить детей с повадками и 

образом жизни животных: козы, 

коровы, лошади, свиньи, медведя, 

лисы, волка, зайца, белки, ежа. 

Учить детей наблюдать за 

повадками и поведением птиц и 

отражать результаты наблюдений в 

речевой и изобразительной 

деятельности. Закреплять у детей 

знание об овощах и фруктах 

(капуста, помидор, репа, свекла, 

лимон, мандарин, слива) 

Знакомить детей с отдельными 

признаками весны. Формировать 



представление детей о зиме и лете 

как о временах года. Учить детей 

дифференцировать деревья, траву 

и цветы. Учить детей определять 

состояние природы и погоды 

(солнечный день, дождливая 

погода, хмурое небо)  

Продолжать учить детей 

высказывать свои потребности и 

желания при помощи карточек-

пиктограмм «Хочу играть с 

машинкой» «Почитайте сказку» 

Учить детей понимать 

изображение и действия 

персонажей, нарисованных на 

картинке, Учить детей понимать  

рассказанный или прочитанный 

текст .  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

I квартал (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Вызывать у детей интерес и 

эмоциональные реакции на 

конструктивную деятельность 

взрослого, производимую на 

глазах у детей: создание простых 

построек для сюжетных игр 

(«Башня для мышки», «Дорожка 

для мишки», «Гараж для машины», 

«Лесенка для зайчика» и т. д.)  

Привлекать детей к совместным 

действиям со взрослым для 

создания простых построек; 

использование их в игре, 

сопровождаемой речевыми 

комментариями: «Вот строим 

домик для ежика. Открой дверь, 

туда ежик войдет. Вот так, вошел. 

Теперь закрой дверь, ежик там 

будет жить. Ежик хочет выйти  

погулять, открой ему дверь» и т. д.  

Учить детей выполнять 

простейшие постройки из 

деревянного конструктора по 

подражанию и показу педагога 

(«Башня», «Дорожка», «Заборчик»)  

Учить детей строить из палочек 

(«Домик» из трех палочек, 

«Дорожка», «Заборчик»)  

Учить детей создавать 

конструкции в разных условиях — 

на полу и на столе  

II квартал (декабрь, январь, 

Дети должны 

научиться: -

положительно 

относиться к процессу и 

результатам 

конструирования;  

-узнавать и называть 

знакомые постройки и 

конструкции;  

-создавать простейшие 

постройки из  

строительного 

материала и палочек;  

- проявлять интерес к 

выполнению 

коллективных построек 

и совместной игре с 

ними;  

- создавать поделки и 

конструкции в разных 

условиях - на полу и на 

столе;  

-понимать слова, 

используемые 

педагогом при создании 

конструкций, - возьми, 

поставь, принеси, 

кубик, кирпичик, 

палочка, дорожка, 

лесенка, ворота, гараж, 

заборчик;  

-играть, используя 

знакомые постройки.  



февраль) 

Продолжать учить детей 

выполнять простейшие постройки 

из деревянного конструктора по 

подражанию и показу педагога, 

называть их, играть с ними 

(«Ворота для машины», «Домики 

для зайчиков», «Дорожка для 

мишки»)  

Знакомить детей с возможностью 

использования для простых 

построек деревянных деталей, 

плоских палочек («Заборчик», 

«Дорожка», «Лесенка»)  

Учить детей узнавать и называть 

знакомые постройки, созданные 

педагогом  

Создавать условия для развития у 

детей интереса к процессу 

конструирования,  

вовлекая их в создание совместных 

напольных конструкций из 

строительного материала или 

мягких модулей («Дом для 

зайчика», «Дорожка для детей», 

«Ворота»)  

Учить детей участвовать в 

коллективных постройках и 

играть, используя их, создавать 

ситуации эмоционального 

комфорта и радости («Даша 

пролезла через ворота, встречаем 

Дашу. Даша, помаши деткам 

рукой»)  

III квартал (март, апрель, май, 

июнь) 

Учить детей узнавать, называть и 

соотносить постройки с реально 

существующими объектами («Стул 

для матрешки», «Стол для 

матрешки»)  

Формировать умение действовать 

по подражанию, указательному 

жесту и показу педагога  

Учить детей принимать участие в 

коллективных играх, основанных 

на создании построек из мягких 

модулей и напольного 

строительного материала  

Учить детей понимать простейшую 

речевую инструкцию, связанную с 

процессом постройки: «Возьми 



кубик», «Поставь кубик на 

кирпичик», «Принеси много 

кирпичиков для дорожки»  

Воспитывать у детей интерес к 

выполнению  

коллективных построек и 

совместной игре с ними 

(коллективная постройка улицы из 

готовых домиков)  

Воспитывать оценочное 

отношение к постройкам  

Физическое 

развитие  

 

Развитие крупной 

и мелкой 

моторики рук, 

подготовка руки к 

письму  

 

Берет мелкие предметы 

указательным типом хватания; 

Выполняет знакомые движения 

руками и пальцами по 

подражанию, образцу, слову; 

Показывает по просьбе взрослого и 

называет указательный и большой 

пальцы, остальные показывает 

(мизинец, средний, безымянный); 

Проводит пальцем и карандашом 

плавную непрерывную линию от 

начала до конца дорожек разной 

ширины; Проводит прямые 

непрерывные линии до 

определенной точки слева направо, 

сверху вниз.  

 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, 

оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

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.  

6. 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.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с 

видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

 

В дошкольном возрасте (3 года - 7 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и 

др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-



познавательное, внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

образования педагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) дополнябтся методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 



опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются 

следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы

 для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы 

образования важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 



избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации 

Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

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- инвалидов; 

‒ взаимодействие с семьями детей- инвалидов по реализации 

образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога, роди теля и детей- инвалидов, самостоятельная деятельность детей-

инвалидов. 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 ребѐнком, где, взаимодействуя с 

ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок 

и педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах еѐ 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 еѐ 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 

ребѐнка с инвалидностью, его субъектные проявления (самостоятельность, 

творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, 

стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог 

может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей- 

инввалидов. 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. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по 

инициативе педагога) 

Составные формы  состоят из простых форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 



• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 

личности ребѐнка, 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 ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ 

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 ребѐнка. 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 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

        Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 



проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке 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. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений 

детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных 

игр, совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития 

восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, 

становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения 

возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия 

смысла сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации 

экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (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»
1
. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 

предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

                                                      
 



‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательноисследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 



партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребѐнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребѐнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, 

так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребѐнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребѐнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с 

матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 



осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребѐнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учѐтом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребѐнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребѐнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, 

в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов 

ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребѐнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на 



физическое и психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация 

режима дня ребѐнка, правильное питание в семье, закаливание, организация 

двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в 

семье и спокойное общение с ребѐнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных 

задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о 

негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 

использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения 

качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и 

другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам 

профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-

специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются 

через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей 



(законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по 

их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребѐнком (с учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо 

активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к 

участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребѐнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем 

и трудностей ребѐнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости 

от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

 



2.6. Основные задачи воспитательной работы учителя-дефектолога 

с детьми-инвалидами с 3 до 7 лет. 

 

Направление 

воспитания Общие задачи 

по направлению  

Младенческий и ранний возраст  

(до 3-х лет) 

Дошкольный возраст  

(до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи  

Вариативные 

задачи  

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи  

Патриотическое 1. Формирован

ие любви к 

родному краю, 

родной 

природе, 

родному языку, 

культурному 

наследию 

своего народа. 

2. Воспитание 

любви, 

уважения к 

национальным 

особенностям и 

чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя 

своего народа. 

3. Воспитание 

уважительного 

отношения к 

народу России в 

целом, своим 

соотечественни

кам и 

согражданам, 

представителям 

всех народов 

России, к 

ровесникам, 

родителям, 

соседям, 

старшим, 

другим людям 

вне 

зависимости от 

их этнической 

принадлежност

и. 

4. Понимание 

единства 

природы и 

людей и 

1. Формирован

ие у ребенка 

привязанности, 

любви к семье 

и близким, 

окружающему 

миру. 

Посещение 

объекта 

культурного 

наследия 

(памятник, парк, 

храм, усадьба и 

т.д.) населенного 

пункта. 

1. Воспитание 

у ребенка 

любви к своей 

малой родине и 

к стране. 

2. Формирован

ие чувства 

привязанности 

к родному 

дому, семье, 

близким 

людям. 

1.Ознакомле

ние с 

исторически

м контекстом 

возникновен

ия объекта 

культурного 

наследия 

населенного 

пункта. 



воспитание 

бережного 

ответственного 

отношения к 

родной 

природе. 

Социальное  1. Формирован

ие у ребенка 

представлений 

о добре и зле, 

позитивного 

образа семьи с 

детьми, 

ознакомление с 

распределением 

ролей в семье, 

образами 

дружбы в 

фольклоре и 

детской 

литературе, 

примерами 

сотрудничества 

и 

взаимопомощи 

людей в 

различных 

видах 

деятельности 

(на материале 

истории 

России, ее 

героев), 

милосердия и 

заботы о 

слабых членах 

общества. 

Анализ 

поступков 

самих детей в 

группе в 

различных 

ситуациях.  

2. Формирован

ие полоролевых 

позиций 

(нормы 

поведения, 

присущие 

девочкам и 

мальчикам). 

3. Формирован

1. Подготовка 

к будущей 

семейной 

жизни, к роли 

матери и отца. 

2. Развитие 

способности 

различать 

свою половую 

принадлежнос

ть по внешним 

признакам 

(одежде, 

прическе) и 

имени. 

3. Формирован

ие 

способности 

понять и 

принять, что 

такое 

«хорошо» и 

«плохо». 

4. Формирован

ие у ребенка 

интереса к 

другим детям, 

способности 

бесконфликтно 

играть рядом с 

ними. 

5. Поощрение 

проявления 

ребенком 

самостоятельн

ости, позиции 

«Я сам!».  

6. Воспитание 

у ребенка 

чувства 

доброжелатель

ности, 

поощрение 

проявления 

сочувствия, 

доброты. 

1.Знакомство 

детей с образцами 

поведения на 

материале 

национального 

фольклора; 

2. Обучение детей 

взаимодействоват

ь друг с другом в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности. 

1. Воспитание 

у ребенка 

уважения и 

принятия 

ценности семьи 

и общества. 

2. Формирован

ие между 

мальчиками и 

девочками 

дружественных 

отношений, 

основанных на 

нравственных 

нормах 

взаимоотношен

ия полов. 

3. Формирован

ие способности 

и поощрение 

проявлений 

ребенком 

сочувствия и 

заботы, 

ответственност

и за свои 

действия и 

поведение, 

проявлений 

задатков 

чувства долга, 

нравственных 

поступков. 

4. Формирован

ие у ребенка 

уважения и 

принятия 

различий между 

людьми.  

5. Способствов

ание 

формированию 

у ребенка основ 

речевой 

культуры.  

6. Формирован

1. 

Приобщение 

детей к 

участию в 

национальны

х играх; 

2. 

Организация 

сотрудничест

ва детей в 

проектах по 

конкретной 

тематике. 



ие навыков, 

необходимых 

для жизни в 

обществе: 

эмпатии 

(сопереживания

), 

коммуникабель

ности, заботы, 

ответственност

и, 

сотрудничества, 

умения 

договариваться, 

умения 

соблюдать 

правила. 

4. Развитие 

способности 

поставить себя 

на место 

другого как 

проявление 

личностной 

зрелости и 

преодоление 

детского 

эгоизма. 

5. Формирован

ие речевой 

культуры как 

способности 

воспринимать, 

транслировать 

и создавать 

тексты на 

родном языке; 

проявлять 

осознанное и 

творческое 

отношение к 

языку. 

7. Формирован

ие у ребенка 

способности к 

самостоятельн

ым 

(свободным) 

активным 

действиям в 

общении, 

умения 

общаться с 

другими 

людьми с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

общения. 

8. Создавать 

условия для 

овладения 

ребенком 

речью. 

ие у ребенка 

дружелюбия и 

доброжелательн

ости, 

искренности, 

правдивости, 

умения слушать 

и слышать 

собеседника. 

7. Формирован

ие у ребенка 

способности 

взаимодействов

ать со 

взрослыми и 

сверстниками.  

Познавательное  1. Развитие 

любознательнос

ти, 

формирование 

опыта 

познавательной 

инициативы. 

2. Формирован

ие ценностного 

отношения к 

Формирование 

и поддержание 

интереса 

ребенка к 

окружающему 

миру и 

активности в 

поведении и 

деятельности. 

1.Формирование 

у детей интереса 

к книге; 

2. Ознакомление 

ребенка с 

природой родного 

края (совместное 

со взрослым 

наблюдение за 

природными 

1. Формирован

ие у ребенка 

любознательнос

ти, 

наблюдательнос

ти, потребности 

в 

самовыражении, 

в том числе 

творческом. 

1.Создание 

условий для 

изучения 

свойств 

различных 

объектов в 

условиях 

своего 

региона; 

2. 



взрослому как 

источнику 

знаний. 

3. Приобщение 

ребенка к 

культурным 

способам 

познания 

(книги, 

интернет-

источники, 

дискуссии и 

др.).  

явлениями и 

растениями 

своего региона). 

2. Поощрение и 

поддержание у 

ребенка 

активности, 

самостоятельно

сти, инициативы 

в различных 

видах 

деятельности и 

в 

самообслужива

нии. 

3. Способствов

ание 

формированию 

у ребенка 

первичной 

картины мира 

на основе 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества. 

Выращивани

е растений 

своего 

региона. 

Физическое и 

оздоровительное 

1. Способствов

ание 

закаливанию 

организма, 

повышению 

сопротивляемос

ти к 

воздействию 

условий 

внешней среды; 

укреплению 

опорно-

двигательного 

аппарата и 

формированию 

рациональной 

осанки; 

2. Развитие 

двигательных 

способностей, 

обучение 

двигательным 

навыкам и 

умениям, 

формирование 

представлений 

в области 

физической 

культуры, 

Приобщение 

ребенка к 

выполнению 

действий по 

самообслужив

анию: мытью 

рук, 

самостоятельн

ому приему 

пищи, 

приготовлени

ю ко сну и т. д. 

Формирование 

и поддержание 

у ребенка 

стремления 

быть 

опрятным.  

Формирование 

и поддержание 

интереса к 

физической 

активности. 

Приобщение 

ребенка к 

соблюдению 

элементарных 

правил 

безопасности в 

1.Ознакомление 

детей с 

элементами 

национальных 

видов спорта; 

2. Ознакомление 

детей с 

национальными 

традициями 

здорового 

питания; 

3. Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения в 

условиях своей 

местности. 

1. 

Формирование 

у ребенка 

основных 

навыков личной 

и общественной 

гигиены. 

2. 

Формирование 

и поддержание 

у ребенка 

стремления 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в 

цифровой 

среде), природе. 

3. Поддержание 

у детей желания 

помогать 

малышам 

безопасно вести 

себя в 

помещении и на 

прогулке, 

бережно 

1.Приобщени

е детей к 

занятиям 

национальны

ми видами 

спорта; 

2. 

Формирован

ие 

понимания 

причин 

безопасного 

поведения в 

условиях 

своей 

местности. 



спорта, 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни; 

3. Воспитание 

морально-

волевых 

качеств 

(честности, 

решительности, 

смелости, 

настойчивости 

и др.); 

4. Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

быту, в ДОО, 

на природе. 

 Напоминание 

детям о том, 

что они всегда 

могут 

обратиться за 

помощью к 

воспитателю, 

другому 

ребенку. 

относиться к 

ним. 

Трудовое  1. 

Ознакомление с 

доступными 

детям видами 

труда взрослых 

и воспитание 

положительного 

отношения к их 

труду; познание 

явлений и 

свойств, 

связанных с 

преобразование

м материалов и 

природной 

среды, которое 

является 

следствием 

трудовой 

деятельности 

взрослых и 

труда самих 

детей. 

2. 

Формирование 

навыков, 

необходимых 

для трудовой 

деятельности 

детей, 

воспитание 

навыков 

организации 

1. Приучение 

ребенка к 

поддержанию 

элементарного 

порядка в 

окружающей 

обстановке. 

2. 

Формирование 

и поддержание 

стремления 

помогать 

взрослому в 

доступных 

действиях. 

3. 

Формирование 

и поддержание 

стремления к 

самостоятельн

ости в 

самообслужив

ании, в быту, в 

игре, в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

1.Формирование 

навыка уборки 

игрушек; 

2. Знакомство с 

профессиями 

родителей. 

 

1) 

Формирование 

понимания 

ценности труда 

в семье и в 

обществе на 

основе 

уважения к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности.  

2) Поощрение 

проявлений у 

ребенка 

трудолюбия при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельно

й деятельности. 

1.Организаци

я регулярных 

дежурств; 

2. 

Воспитание 

уважительно

го 

отношения и 

интереса к 

профессиям 

взрослых. 



своей работы, 

формирование 

элементарных 

навыков 

планирования. 

3. 

Формирования 

трудового 

усилия 

(привычки к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных 

сил для 

решения 

трудовой 

задачи). 

Этико-

эстетическое  

1) Воспитание у 

детей 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

людям, к их 

делами, 

интересами, 

удобствами, 

результатам 

творчества 

других детей. 

2) Воспитание 

культуры 

общения 

ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками: 

общительности, 

вежливости, 

предупредитель

ности, 

сдержанности, 

умении вести 

себя в 

общественных 

местах. 

3) Воспитание 

культуры речи. 

4) Воспитание 

культуры 

деятельности. 

1. Воспитание 

у ребенка 

эмоционально

й 

отзывчивости 

к красоте. 

2. 

Формирование 

и поддержание 

у ребенка 

интереса и 

желания 

заниматься 

продуктивным

и видами 

деятельности. 

3. 

Поддержание у 

ребенка 

эстетически 

привлекательн

ого образа 

своего пола. 

1.Знакомство с 

искусством и 

художественным

и произведениями 

своего региона; 

2. Знакомство с 

особенностями 

национальных 

костюмов; 

3. Знакомство с 

традициями 

вежливого 

поведения своего 

региона. 

1. 

Формирование 

у ребенка 

способности 

воспринимать и 

чувствовать 

прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, 

искусстве. 

2. 

Формирование 

и поддержание 

у детей 

стремления к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

3. 

Формирование 

у ребенка основ 

художественно-

эстетического 

вкуса. 

4. 

Формирование 

у детей 

культуры 

поведения в 

соответствии со 

1.Ознакомле

ние с 

исторически

м контекстом 

возникновен

ия 

художествен

ного 

произведени

я своего 

региона; 

2. 

Приобщение 

к ремеслам 

своего 

региона; 

3. Создание 

творческого 

продукта на 

основе 

ремесел 

своего 

региона. 



5) 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

6) Построение 

взаимосвязи 

художественно-

творческой 

деятельности 

самих детей с 

воспитательной 

работой, через 

развитие 

восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения и 

творчества. 

своим полом. 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. Примерный режим и 

распорядок дня. 

 

Комплектование группы осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) и на основании электронной очереди при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  Прием в 

группу может проводиться в течение всего года при наличии свободных 

мест.  

Группа работает 4 часа в день 5 дней в неделю: с 9:00 до 13:00. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми, консультативную работу с 

родителями (законными представителями) осуществляют учитель-

дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель. При этом 

максимальное количество времени отводится на коррекционно-развивающие 

занятия учителя-дефектолога и педагога-психолога. В начале и конце 

каждого учебного года (планово) и по мере необходимости в ДОУ 

проводится ПМП консилиум с привлечением родителей (законных 

представителей).  

           Каждый ребѐнок посещает группу 2-3 раза в неделю. Время 

пребывания ребенка в группе  зависит от структуры дефекта, а также от 

особенностей поведения. Дети находятся в группе вместе с родителями. 

 

3.2.  Модель воспитательно- образовательного процесса. 

        Основная организационная форма работы группы - индивидуальные 

занятия с воспитанниками и занятия небольшими подгруппами (по 2-3 

ребенка) в присутствии родителей (законных представителей).  

Периодически проводятся  групповые занятия. 



         В зависимости от степени выраженности и сложности структуры 

дефекта, продвижения ребенка в процессе обучения и желания родителей 

(законных представителей) обучение ребенка в группе может осуществляться 

1-2 года или же до его поступления в общеобразовательное учреждение. 

             Воспитанникам группы, имеющим сложные (комбинированные) 

отклонения в развитии, с согласия родителей (законных представителей) 

рекомендуется посещение врачей узких специальностей по мере 

необходимости и в конце учебного года психолого-медико-педагогической 

комиссии для получения рекомендаций по выбору дальнейших направлений 

коррекционно-педагогической работы с ними. 

             Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания определяется программой дошкольного образования и 

индивидуальными особенностями воспитанников (возраст, структура 

дефекта, уровень психофизического развития и т.п.).  

        С целью создания условий для развития индивидуальных 

способностей ребенка-инвалида, а также для наиболее полной коррекции 

имеющихся у него недостатков, разрабатывается индивидуальная 

коррекционно-образовательная программа для каждого воспитанника 

группы. Данная программа составляется на основе первичного психолого-

педагогического обследования ребенка и  содержит в себе основные 

направления и перспективы дальнейшей коррекционно-образовательной 

деятельности специалистов ДОУ. Выбор методик для первичного психолого-

педагогическое обследования ребенка  осуществляется, исходя из возраста 

ребенка и рекомендаций, указанных в выписке ТПМПК. 

        При разработке адаптированной  индивидуальной коррекционно-

образовательной программы специалисты и педагоги ДОУ опираются на 

следующие образовательные программы и методические разработки: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью». 

 Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР». 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи». 

 Архипова Е.Ф. «Логопедическая работа с детьми раннего возраста». 



 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее 

обучение ивоспитание». 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды для детей-инвалидов с 3 до 7 лет, 

материально - техническое обеспечение. 

В группе кратковременного пребывания для детей-инвалидов созданы 

специальные материально-технические условия для достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения АООП. А также общие 

условия, которые удовлетворяют требования САНПиН:  

• 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;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

       ДОУ обеспечено возможностью для беспрепятственного доступа 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. для детей с 

инвалидностью, к объектам инфраструктуры образовательной организации 

(наличие пандуса, специального подъемника).  

        Для организации всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности здание оснащено и оборудовано всем необходимым:  

– учебно-методический комплектом для реализации АООП и 

дополнительной литературой по проблеме образовательной деятельности с 

детьми-инвалидами, комплектами различных развивающих игр;  

– помещениями для игры, общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности, для познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 



инвентарем.  

        Специальная развивающяя предметно-пространственная среда  

предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только 

эффективность коррекционно-развивающей работы, но и гарантированность:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации АООП, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построения вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;  

– создания 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;  

– открытости дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

– построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников с инвалидностью.  

      В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами, сканерами.  

       Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы с учетом особенностей развития различных 

групп детей с инвалидностью или конкретного ребенка.  

 



3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных и кинематографических произведений для 

реализации Программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание Методические пособия 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

  

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 

лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 



Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет) (готовится к печати). 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 



Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для 

дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 

года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 

лет). 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 



«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям 

о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 



Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербов а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербов а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. 

В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 



Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

 

Образовательная область» Физическое развитие». 

 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 



об        олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Примерный 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...», «Заря-

заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька-

мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь 

пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», 

«Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», 

«Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...».  

Русские народные сказки: «Бычок – черный бочок, белые копытца» 

(обработка М. Булатова; «Волк и козлята» (обработка А. Н. Толстого); «Гуси-

лебеди» (обработка М. Булатова); «Колобок» (обработка К. Ушинского); 

«Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка 

В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «Теремок» 

(обработка Е. Чарушина); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой).  

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб.. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбреп-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия: Бальмонт Константин Дмитриевич «Комарики-макарики»; 

Бальмонт Константин Дмитриевич «Осень»; Барто Агния, Барто Павел 

«Девочка чумазая»; Берестов Валентин Дмитриевич «Бычок»; Благинина 

Елена Александровна «Научу обуваться и братца»; Блок Александр 

Александрович «Зайчик»; Городецкий Сергей Митрофанович «Кто это?»; 

Заболоцкий Николай Алексеевич «Как мыши с котом воевали»; Кольцов 

Алексей Васильевич «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 

Косяков Иван Иванович «Все она»; Майков Аполлон Николаевич 

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 

Маршак Самуил Яковлевич «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 



«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; 

Маяковский Владимир Владимирович «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Что ни страница – то слон, то львица»; Михалков Сергей 

Владимирович «Песенка друзей»; Мошковская Эмма Эфраимовна «Жадина»; 

Плещеев Алексей Николаевич «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); 

Пушкин Александр Сергеевич «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях»); Токмакова Ирина Петровна «Медведь»; Черный Саша 

«Приставалка», «Про Катюшу»; Чуковский Корней Иванович «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; К.Валаханович «Будем котиков 

считать», А.Орлова «Яблочки-пятки», Г. Лагздынь «Декабрь», Э. 

Мошковская «Зимою холодно платкам». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Проза: Александрова Зинаида Николаевна «Медвежонок Бурик»; 

Бианки Виталий Валентинович «Купание медвежат»; Воронкова Любовь 

Фѐдоровна «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Дмитриев Юрий «Синий шалашик»; Житков Борис Степанович «Зебра», 

Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); Зощенко Михаил 

Михайлович «Умная птичка»; Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович «Сказка 

про храброго Зайца – Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Носов 

Николай Николаевич «Ступеньки»; Прокофьева Софья Леонидовна «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); Сутеев Владимир Григорьевич «Три котенка»; 

Толстой Лев Николаевич «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У 

Вари был чиж...», «Пришла весна...»; Толстой Алексей Николаевич «Еж», 

«Лиса», «Петушки»; Ушинский Константин Дмитриевич «Петушок с 

семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Хармс Даниил Иванович 

«Храбрый ѐж»; Цыферов Геннадий Михайлович «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек»; из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); 

Чуковский Корней Иванович «Так и не так»; И.Зартайская «Душевные 

истории про Пряника и Вареника». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия: Босев Асен «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

пер. с болг. И. Токмаковой; Виеру Георге «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; Воронько Платон «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Забила 

Наталья Львовна «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян 

Сильва «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Спендиаровой; 

Карем Морис «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Милева Леда 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; Милн Алан «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; А. Дьюдни «Лама красная пижама» 

(серия про Ламу, перевод Т.Духановой), Иан Уайброу «Сонный Мишка», 

«Щекоталочка» (перевод М.Бородицкой). 

Проза: Альфаро Оскар «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; 

Биссет Дональд «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Босев 



Асен «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Муур Лилиан «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Панку-Яшь Октав «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева; Поттер Беатрис «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Йозеф «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. 

Лукина; Янчарский Чеслав «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; С.Макбратни «Знаешь, как я тебя люблю?» 

(перевод Е.Канищевой, Я.Шапиро), Р.Скоттон «Котенок Шмяк», А.Шеффлер 

«Чик и Брики». 

 

От 4 до 5 лет 

Малые формы фольклора: «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», 

«Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», 

«Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, 

красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня 

день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень, потетень».  

Русские народные сказки: «Война грибов с ягодами (обработка В. 

Даля); «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обработка И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. 

Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и 

козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» 

(обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); 

«Привередница» (обработка В. Даля); «Про Иванушку-дурачка» (обработка 

М. Горького); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка (обработка А.Н. 

Толстого); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» 

(обработка М.А. Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Пирог», венг. нар. песенка (обработка Э. 

Котляр); «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); 

«Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. 

(обработка С. Маршака). 

Сказки: «Бременские музыканты», «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных 

медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. Важдаева); 

«Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Пирог», норвеж. 

сказка в обр. М. Абрамовой; «Пых», белорус. нар. сказка (обработка Н. 

Мялика); «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия: Аким Яков Лазаревич «Первый снег»; Александрова Зинаида 

Николаевна «Таня пропала», «Дозор», «Елочка», «Дождик»; Бальмонт 



Константин Дмитриевич «Росинка»; Баратынский Евгений Абрамович 

«Весна, весна»; Барто Агния Львовна «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать»; Берестов Валентин Дмитриевич «Искалочка», «Заячий след», 

«Кто чему научится»; Благинина Елена Александровна «Дождик, дождик…», 

«Посидим в тишине», «Эхо»; Саша Черный «Приставалка»; Блок Александр 

Александрович «Ветхая избушка…», «Спят луга…», «Ворона»; Брюсов 

Валерий Яковлевич «Колыбельная»; Бунин Иван Алексеевич «Листопад» 

(отрывок); Введенский Александр Иванович «Сны»; Гернет Нина и Хармс 

Даниил «Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин Спиридон Дмитриевич 

«Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской семье»); Есенин Сергей 

Александрович «Поет зима – аукает…»; Заходер Борис Владимирович 

«Волчок», «Кискино горе»; Квитко Лев Моисевич «Ручеек»; Кушак Юрий 

Наумович «Сорок сорок»; Майков «Голубенький, чистый» (из стих. 

«Весна»); Майков Аполлон Николаевич «Осенние листья по ветру 

кружат…»; Маршак Самуил Яковлевич «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч», «Пудель», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники»; Матвеева Новелла «Она умеет превращаться»; Маяковский 

Владимир Владимирович «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков 

Сергей Владимирович «А что у Вас?», «Где очки?», «Рисунок», «Дядя Степа 

– милиционер»; Мориц Юнна Петровна «Песенка про сказку», «Дом гнома, 

гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Эмма Эфраимовна 

«Добежали до вечера»; Некрасов Николай Алексеевич «Не ветер бушует над 

бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); Пушкин Александр Сергеевич 

«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из 

вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин); Сапгир Генрих Вениаминович «Садовник»; 

Серова Екатерина «Похвалили»; Сеф Роман Семѐнович «На свете все на все 

похоже…», «Чудо»; Суриков Иван Захарович «Зима»; Токмакова Ирина 

Петровна «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой Алексей 

Константинович «Колокольчики мои»; Успенский Эдуард Николаевич 

«Разгром»; Фет Афанасий Афанасьевич «Мама! Глянь-ка из окошка…»; 

Хармс Даниил Иванович «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; 

Чуковский Корней Иванович «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Муха-

Цокотуха», «Тараканище», «Краденое солнце»; И.Гамазкова «Колыбельная 

для бабушки», М.Лукашина «Розовые очки», А.Орлова «Невероятно длинная 

история про таксу», А.Усачев «Выбрал папа ѐлочку». 

Проза: Абрамцева Наталья Корнельевна «Дождик», «Чудеса, да и 

только», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов Валентин Дмитриевич «Как 

найти дорожку»; Бианки Виталий Валентинович «Подкидыш», «Лис и 

мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – колючий бок»; Введенский 

Александр Иванович «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); Вересаев Викентий Викентьевич «Братишка»; 

Воронин Сергей Алексеевич «Воинственный Жако»; Воронкова Любовь 

Фѐдоровна «Танин пирожок», «Как Аленка разбила зеркало» (из книги 

«Солнечный денек»); Георгиев Сергей Георгиевич «Бабушкин садик»; 



Дмитриев Юрий «Дети всякие бывают»; Драгунский Виктор Юзефович «Он 

живой и светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко Михаил 

Михайлович «Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Юрий 

Иосифович «Иней», «Дед, баба и Алеша»; Козлов Сергей Григорьевич 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево», «Как ослику приснился страшный 

сон», «Дружба»; Носов Николай Николаевич «Заплатка», «Затейники»; 

Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Пантелеев Л. «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Пермяк Евгений Андреевич «Как Маша 

стала большой», «Торопливый ножик»; Пришвин Михаил Михайлович 

«Ребята и утята», «Журка»; Прокофьева Софья Леонидовна «Великие 

холода», «Маша и Ойка»; Сахарнов Святослав Владимирович «Кто прячется 

лучше всех?»; Сладков Николай Иванович «Неслух»; Сутеев Владимир 

Григорьевич «Мышонок и карандаш»; Тайц Яков Моисеевич «По пояс», 

«Все здесь»; Толстой Лев Николаевич «Спала кошка…», «Собака шла по 

дощечке…», «Хотела галка пить…», «Мальчик играл…», «Мальчик стерег 

овец…», «Какая бывает роса на траве»; Ушинский «Бодливая корова»; 

Ушинский Константин Дмитриевич «Ласточка»; Хармс Даниил Иванович 

«Сказка»; Цыферов Геннадий Михайлович «В медвежачий час», «Град», 

«Как ослик купался», «Не фантазируй»; Чарушин Евгений Иванович 

«Сказка, которую Никита сам рассказал», «Томка», «Как Томка научился 

плавать», «Томка испугался», «Томкины сны», «Как Томка не показался 

глупым», «Что за зверь?», «Про зайчат», «Почему Тюпу прозвали Тюпой», 

«Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей», «Лисята»; О.Фадеева «Веришь ли 

ты в море?», «Снежный шар», А. Усачев «Жили-были ежики». 

Литературные сказки: Горький Максим «Воробьишко»; Мамин-

Сибиряк Дмитрий Наркисович «Сказка про Комара Комаровича – Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина Марина Львовна 

«Что случилось с крокодилом»; Носов Николай Николаевич «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Самойлов Давид «У слоненка день 

рождения»; Сеф Роман Семѐнович «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; Чуковский Корней Иванович «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе», «Айболит и воробей». 

Басни: Толстой Лев Николаевич «Отец приказал сыновьям…», 

«Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия: Бжехва Ян «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Вангели 

Спиридон Степанович «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова; Виеру Григоре «Я люблю», пер с молд. 

Я. Акима; Витка Василь «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; 

Грубин Франтишек «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Лев 

Моисеевич «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Ян 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Юлиан «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова; Д. Лангстафф «Луговая 



считалочка» (перевод М.Галиной, А.Штыпеля), К.Уилсон «Новый год 

Медведика» (перевод М.Яснова). 

Литературные сказки: Андерсен Ханс Кристиан «Оле-Лукойе», 

перевод с датск. А. Ганзен; Балинт Агнеш «Гном Гномыч и Изюмка» (главы 

из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг Лейла «Рыбка» (пер. с англ. О. 

Образцовой); Биссет Дональд «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Блайтон Энид Мэри «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Милн Алан «Винни-Пух и все-

все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Мугур Флорин «Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 

Шполянской); Родари Джанни «Собака, которая не умела лаять» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Энн 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и 

Н. Шанько; Эгнер Турбьѐрн «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из 

книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д.Дональдсон «Груффало», «Хочу к маме», 

«Улитка и Кит» (перевод М.Бородицкой), Кадзуо Ивамура «14 лесных 

мышей» ( перевод Е.Байбиковой), Г. Ингавес «Мишка Бруно» (перевод О. 

Мяэотс), Д.Керр «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (перевод 

М.Аромштам), Ю. Лангройтер «А дома лучше!» (перевод В.Фербикова), О. 

Пенн «Поцелуй в ладошке» (перевод Е.Сорокиной), Д.Фернли «Восемь 

жилеток Малиновки» (перевод Д.Налепиной), Т.  Уорнс Штука-Дрюка 

(перевод Д.Соколовой), Г.Юхансон «Мулле Мек и Буффа» (перевод Л. 

Затолокиной). 

 

От 5 до 6 лет 

Произведения поэтов и писателей России: М.Бородицкая «Тетушка 

Луна», Н.Волкова «Воздушные замки», Г.Дядина «Пуговичный городок», 

Ю.Симбирская «Ехал дождь в командировку», А.Усачев «Колыбельная 

книга», «К нам приходит Новый год», М.Яснов «Жила-была семья», 

«Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза: И.Зартайская «Мышка ищет маму», «Подарок для мышки», 

С.Могилевская «Мой папа – волшебник», А.Орлова «Обожаю ходить по 

облакам», Е. Панфилова «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки», Ю.Симбирская 

«Лапин», О.Фадеева «Фрося - ель обыкновенная». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия: Э.Граветт «Полный порядок» (перевод Марина Бородицкая), 

Д.Дисен «Рыбка Унывака» (перевод М.Галиной, А.Штыпеля)   

Литературные сказки, рассказы: Л. Клинтинг «Истории про Кастора» 

(перевод К.Коваленко), В. Ли Бертон «Маленький Домик» (перевод 

Ю.Шипкова), Д.Макки «Элмер» (перевод М.Людковской), Б.Патерсон, 

С.Патерсон «Сказки Лисьего Леса» (перевод В.Полищука), П.Стюарт 

«Сказки о Ёжике и Кролике», А.Шмидт «Саша и Маша. Рассказы для детей» 

(перевод И.Трофимовой). 

 

От 6 до 7 лет 



Произведения поэтов и писателей России: И.Бродский «Баллада о 

маленьком буксире», М. Моравская «Апельсинные корки», Ю.Симбирская 

«Наперегонки», Л.Чернаков «Часы с квакушкой». 

Проза: К.Мартынова, О.Василиади «Елка, кот и Новый год», 

Е.Ракитина «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик», О.Фадеева 

«Мне письмо!». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия: А.Бети «Гектор – архитектор», «Роза Ривера - инженер» 

(перевод М.Галиной, А.Штыпеля). 

Литературные сказки, рассказы: С.Нурдквист «История о том, как 

Финдус потерялся, когда был маленьким», И.Пенгвийи «Роза морей» 

(перевод А.Поповой), Э. Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», К. 

Грэм «Ветер в ивах» (перевод И.Токмаковой). 

 

Примерный перечень кинематографических и анимационных 

произведений 

Отечественные анимационные произведения 

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста  

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

Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, 

реж.В.Дегтярев, 1967. 

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

режиссер И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская 

,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Для детей дошкольного возраста  

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л.Атаманов  

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

https://www.labirint.ru/authors/133801/
https://www.labirint.ru/books/624814/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c


Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969 – 1972. 

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

Ковалевская, 1969. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток»,  студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 1970.  

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия  Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван 

Уфимцев, 1976-91. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ю.Норштейн, 1975.        

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Зельма, 1979.         

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

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

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Пекарь, В.Попов. 1975. 

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

Б.Степанцев, 1965. 

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

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

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

Л.Атаманов, 1954. 

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

И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссѐры 

В.Котѐночкин, А.Трусов, 1965. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

В.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия  Союзмультфильм, режиссѐр 

Г.Сокольский, 1977. 

Фильм «Сказка  сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi1WIiEI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
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https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4


Ю.Норштейн, 1979. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия  Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-

Вано, А.Снежко-Блоцкая,   1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия « ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973.   

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

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 

– 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 

1969.  

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О. 

Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

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

2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия  Союзмультфильм, режиссер 

Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин  

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Карлик Нос»* (6+), студии 

анимационного кино «Мельница» и кинокомпании «СТВ», режиссер 

И.Максимов, 2003.  

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные 

собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, 

режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» 

(6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

 

Специальная коррекционная литература 

1. Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения.-М., 2006. 

2. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет / авт.-сост.  Е.А. Чевычелова.- 

Волгоград: Учитель, 2015.-123 с.     

https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzQ5NTkwGAIqCnJ1dzIxOTkxODhqE9Ca0LDRgNC70LjQuiDQndC-0YFyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YAbkkc3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


3. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В.   Информационно-

коммуникативные технологии в дошкольном образовании, Мозаика-Синтез 

М.,2011 

4. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): 

Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми 

проблемами в развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.- 304 с. 

5. Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников: развитие 

пространственной ориентировки / Т.И.Нагаева.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.-92 

с. 

6. Никулина Г.В., Фомичева Л.В. Охраняем и развиваем зрение. Учителю 

о работе по охране и развитию зрения учащихся младшего школьного 

возраста: Учебно-методическое пособие для педагогов образовательных 

учреждений общего назначения. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.- 128 с. 

7. Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида.-М., 2008. 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского 

сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И.Плаксиной.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2003- 256 с. 

9. Шипицына Л.М. Обучение и коррекция развития дошкольников с 

нарушенным зрением. Методическое пособие. С.-Петербург «Образование», 

1995.-131 с. 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

В календарный план воспитательной работы включены мероприятия 

по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психо-эмоциональных особенностей 

воспитанников. 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

 

 

 

 

 
                                                      
 


