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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

На основе Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. Приказом МинПросвещения РФ №1022 от 24 ноября 2022г.) (далее - 

Программа) на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая: 

- пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и 

его предметного наполнения, гибкость планирования); 

- социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка); 

- материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)  и ФАОП ДО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. В каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
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– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий; 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

– способов и направлений поддержки детской инициативы; 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

–особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
 

 

Список используемых сокращений: 

ФАОП – Федеральная адаптированная образовательная программа (приказ  №1022 

от 24.11. 2022) 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ОО – образовательная область 

ФГОС ДО– Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ №1155 от 17.10.2013) 

НОД – непосредственно образовательная деятельность 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда 
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                                                                        I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, ФАОП 

ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья,  особенностей 

образовательного учреждения, региона. В законе от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 2 ч. 9 под образовательной Программой 

понимается «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно - педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов». Программа является основным 

инструментом нормирования и планирования образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№197» комбинированного вида (далее ДОУ), призванного обеспечить введение в 

реализацию ФГОС, внедрение ФАОП ДО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(далее - ДО)  и построена на основе Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее-ФАОП ДО  утв. Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

Утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"). Материально-техническое оснащение представлено УМК «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (УМК 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016.) и  парциальными программи: 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1022 "Об Утверждении Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 - Уставом ДОУ. 

Обязательная часть разработана на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее-ФАОП ДО  утв. 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1022 "Об Утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"). Материально-техническое оснащение представлено УМК «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика-

Синтез, 2016 г. с включением парциальных программ: программы музыкального 

воспитания для детей дошкольного возраста: «Музыкальное воспитание детей 3-7 

лет» под редакцией Л.В. Зацепиной; Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в 

детском саду» (3-7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений вошли: 

-УМК «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, Мозаика-Синтез, 2016 г. ; 

-Рабочая программа педагога-психолога Погореловой О.В. для детей с 2 до 7 

лет, разработанная в соответствии с программой Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик»; 

-Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнено 

методическим пособием  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников; парциальной программой Николаевой С.Н. "Юный 

эколог":Парциальная программа экологического  воспитания. Все части Программы 

являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение двух лет пребывания детей в ДОО (старший 

и подготовительный к школе возраст, в группах коррекционной направленности). 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы ДОУ; 

-образовательного запроса родителей; 

-видовой структуры групп. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации- русском. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью реализации адаптированной  образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи:  

-реализация содержания адаптированной  образовательной программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

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

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

-формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с 

ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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 1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных 

программ для детей с задержкой психического развития: 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода,  

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка 

с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты ПМПК, собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее 

важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 
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Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 

процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

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

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

развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 

чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны 

опираются на возрастные нормативы развития, а с другой – выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей с ЗПР. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться 

лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Данный принцип предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Его реализация предусматривает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно-операционального, регуляционного. Коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Детей с ЗПР 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала 

осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, 

словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному 

планированию. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 
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Познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему – с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через 

разные виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что  

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

дошкольника. 

Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную  образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Подходы к формированию адаптированных программ:  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка с ЗПР и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода 

детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных 

потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по адаптированной 

программе в разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная 

степень выраженности задержки психического развития, образовательных 

трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и 

навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания 

образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в 

Программе условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для 

каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для 

каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации 

достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 



12 
 

образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных 

рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода 

на школьный уровень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в 

развитии воспитанников в условиях целенаправленно коррекции. Однако дети по- 

прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются 

специфические трудности (из-за особенностей эмоционально-волевой сферы и  

поведения, парциальных недостатков познавательных процессов и регуляторных 

компонентов деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение Программы. 

В случае, если ребенок после оказанной ему специальной психолого-педагогической 

помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют положительные 

результаты диагностики, ППк, может рекомендовать продолжить образование по 

основной программе дошкольного образования. Вместе с тем, рекомендуется 

продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного 

образования. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной 

сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 

совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных 

представлений и навыков самостоятельной деятельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно- 

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или 

выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной программы. 

Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация содержания 

образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего изучения 

коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его индивидуальных 

возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех педагогов 

сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения 

широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально 

приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и 

совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 

процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в 

освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на 

индивидуальные возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом 

возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей. Предполагается возможность перехода от одного 

варианта к другому. 

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно- 

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных 
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учебным планом, но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в 

режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации 

свободной деятельности детей с ЗПР. В коррекционно-развивающий процесс 

включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 

Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 

связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления 

его недостатков у дошкольников с ЗПР. Все занятия (НОД) интегрируют 

образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют 

коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями 

являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.  

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных 

программ для детей с расстройствами аутистического спектра: 

Эффективный коррекционно-образовательный процесс невозможен без учета 

особых образовательных потребностей и создания соответствующих специальных 

условий образования обучающихся с РАС. 

Необходимо определить, что именно понимается под «особыми 

образовательными потребностями» обучающихся с РАС, и каким требованиям эти 

потребности должны удовлетворять. 

Нами выделены (С.А. Морозов) следующие особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС: 

- коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик; 

- преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в 

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) 

нарушений форм коммуникации; 

- создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

- смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — 

пребывание в обществе, в коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

(вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся 

опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих 

жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом 

не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - 

потребности, необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения 

(символизации). Психофизиологическая основа этого явления изучена недостаточно, 

но, тем не менее, его ближайшее следствие очевидно: это трудности восприятия, 
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усвоения сукцессивно организованных процессов, что в случае РАС – 

общепризнанный в науке факт. 

Проявления нарушений представлений о пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, 

основными из них являются: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

предполагает целый спектр методических решений. Это могут быть специальные 

занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа (не только и 

не столько в русле сенсорной интеграции в традиционном понимании этого метода) 

и(или) способности выделения существенных, смыслоразличительных признаков 

(релизеров); организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по 

соответствующим сенсорным каналам. 

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов 

поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных 

характеристик («визуализацию времени») в виде расписаний, различных по форме 

(стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно брать слева 

направо) и др.), уровню организации и техническому решению (предметное, 

визуальное (картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями), объёму (на 

определённый вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, 

неделю и более), конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа 

работы, коррекционных задач и др. 

В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника (естественно, с 

помощью родителей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями или без 

них). Дневник представляет собой, фактически, то же расписание, но обращённое в 

прошлое, он позволяет представить прожитый период как целое, увидеть 

последовательность событий, осознать их взаимосвязь на доступном уровне. 

Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов является такой важнейший приём, как максимальная 

визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать 

инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в большей степени 

позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от 

успешности работы по развитию понимания устной речи степень визуализации 

может постепенно уменьшаться; иногда необходимым оказывается использование 

письменной речи, альтернативных и аугментативных форм коммуникации и др. 

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 
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восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана не 

целостностью образов и(или) представлений, которые сформированы ещё 

недостаточно, но только с одновременностью ощущения. Это свойственно всем 

маленьким детям, но при аутизме в силу асинхронии развития такая форма 

симультанности сохраняется длительное время; определённые виды деятельности 

оказываются жёстко связанными с определёнными участками пространства, и 

попытки видоизменять, нарушать сложившийся симультанный комплекс ставят 

перед ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что 

затрудняет возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и 

часто вызывает негативные поведенческие реакции. Простейший приём из 

используемых в таких случаях – структурирование пространства, то есть жёсткая 

привязка определённых занятий к соответствующим участкам пространства 

(компартментам). Это, с одной стороны, предупреждает значительную часть проблем 

поведения, но, с другой стороны, ограничивает произвольность, способствует 

закреплению стереотипов поведения. 

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и 

временных, и пространственных характеристик, постепенное введения аффективных 

смыслов в окружающее, формирование естественных форм мотивации в 

соответствии с возможностями ребёнка. Существует много конкретных приёмов 

наработки гибкости; приведём несколько характерных, практически значимых 

примеров: 

- одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия 

проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и 

вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной; 

- постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь 

пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей 

(предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов 

привлекательных занятий в форме фотографий на планшете и др.; 

- введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то 

понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – 

качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных 

занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе 

свободного выбора, если сформирован навык проведения досуга (под контролем 

взрослого); 

- любые иные способы генерализации навыка. 

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее 

время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с 

РАС. Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует 

эти цели. K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное 

развитие», относит прикладной анализ поведения, визуальную поддержку, сценарии 

и ролевые игры, развивающие игры, видеомоделирование, опосредованное 

воздействие через партнёра, технологически оформленные инструкции, навыки 

использования групповых инструкций, развитие саморегуляции и самоконтроля. 

Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на детей с разной 
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степенью выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, 

используют различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные 

сочетания с другими подходами. Важным аспектом и одновременно предпосылкой 

социального взаимодействия является нарушенная при аутизме способность 

понимать мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, 

способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать 

их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, взаимодействие с ним может  

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные 

формы поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или иных форм 

проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент особенностей его мотивационной 

сферы. 

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик,различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и 

т.д.). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют 

(при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и 

само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной 

степени условие работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит 

функциональному анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и 

прикладного анализа поведения. Предполагается, что любое поведение, в том числе и 

проблемное, выполняет определённую функцию, через поведенческий акт индивид 

осознанно или неосознанно сообщает о какой-то потребности, каком-то своём 

состоянии, об отношении к ситуации. Изучая информацию, связанную с появлением 

определённого поведенческого акта, в АВА полученные сведения используют для 

определения и использования таких изменений в окружающем, которые снижают 

частоту или предупреждают нежелательные поведенческие проявления.  

Несмотря на то, что такой поведенческий подход считается наиболее 

эффективным, он иногда не даёт желаемых результатов, так как причины,  

вызывающие то или иное поведение, могут носить эндогенный характер. В рамках 

развивающих методов используются иные подходы к коррекции проблемного 

поведения (О.С. Никольская и др., 2007; С. Гринспен, С. Уидер, 2013). Как и развитие 

коммуникации и социального взаимодействия, коррекция проблем поведения должна 

начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что 

позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, 

возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 
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Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические 

для аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в 

силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с 

коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как 

правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и 

другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, 

сенсорные, двигательные и др.). 

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная 

недостаточность может включать в себя ка обусловленный аутизмом синдром 

«олиго-плюс», так и классическую органически  обусловленную умственную 

отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности 

лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Следует отметить, что 

сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно-педагогических компетенций. Особые образовательные потребности 

неоднородны в плане соотношения с клинико-психологической структурой РАС. 

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; 

чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость 

медикаментозной терапии. Из классических признаков аутизма ближе всех к 

основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипий. 

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но 

чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико- 

психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в 

коррекции этих проявлений – психолого-педагогические методы, при необходимости 

в сочетании с психофармакотерапией. 

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать: 

- выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 
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- определение образовательной траектории (по содержательному,  

деятельностному и процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Возраст 

(программа) 

Цель  Задачи  Принципы Подходы 

Дошкольный: 

Старший (5-7 лет) 

Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников.  

 

Николаева С.Н. 

"Юный 

эколог":Парциальная 

программа 

экологического  

воспитания. 

Полностью 

соответствует 

п. 14.1 ФАОП 

ДО 

Полностью 

соответствует 

п. 10.2 ФАОП 

ДО 

Полностью 

соответствует 

п. 10.3 ФАОП 

ДО 

п.1.4 ФГОС ДО 

Полностью 
соответствует 
ФАОП ДО  
п.10.3.3. ТНР 

п.10.3.5. ЗПР 
п.10.3.6. РАС 

 

      

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

числе, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа - 

города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города 

Барнаула. 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №197» 

комбинированного вида. 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад №197» комбинированного вида 

МБДОУ «Детский сад №197» функционирует с 1982 года. 

Тип образовательной организации: бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Юридический адрес: 656906, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Белинского 16. 

Фактический адрес: 656906, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Белинского 16. 

Официальный сайт: http://www.ds197.inkaut.ru/ 

http://www.ds197.inkaut.ru/
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Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница с 7.00. до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 – 

часового пребывания) с 7.00 до 19.00. 

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия №547от 

11.07.2011 года серия А №0000548. 

В ДОУ функционирует 13 возрастных групп, программа охватывает пять 

коррекционных групп. 

Наполняемость групп 

Наименование Возрастная 

категория 

Направленность 

группы 

Фактическая 

наполняемость 

 

Старшая  группа № 7 

с задержкой 

психического 

развития (далее с 

ЗПР) 

от 5 до 6 лет Компенсирующая 15 

ДОУ посещает 315 воспитанников, численность детей в данных группах -75 человек. 
 

1.5.Возрастные характеристики воспитанников 

 

Возрастная характеристика детей 5 — 6 лет с ЗПР  

В детском  саду воспитываются дети  с ЗПР (задержка психического развития).  

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость,  низкую  познавательную  активность,  которая  проявляется 

неравномерно  во  всех  видах  психической  деятельности.  Этим  обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР. Многие дети испытывают  трудности в процессе восприятия 

(зрительного,  слухового,  тактильного).  Снижена  скорость  перцептивных 

операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

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 детской деятельности. Особые трудности  дети  испытывают  при  овладении  

представлениями  о  величине,  не выделяют  и  не  обозначают  отдельные  

параметры  величины  (длина,  ширина, высота,  толщина).  Затруднён  процесс  

анализирующего  восприятия:  дети  не умеют  выделить  основные  структурные  

элементы  предмета,  их пространственное  соотношение,  мелкие  детали.  Дети  с  

ЗПР  испытывают трудности  ориентировки  во  времени  и  пространстве.  Можно  

говорить  о замедленном  темпе  формирования  целостного  образа  предметов,  что  
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находит отражение  в  проблемах,  связанных  с  изобразительной  деятельностью, 

подготовке  к  письму.  Отмечается  недостаточная  координация  пальцев,  кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики.  

У всех детей с ЗПР наблюдаются  и  недостатки  памяти,  причём  они касаются  

всех  видов  запоминания:  непроизвольного  и  произвольного, кратковременного  и  

долговременного. Они  распространяются  на  запоминание как  наглядного,  так  и  

(особенно)  словесного  материала,  что  не  может  не сказаться на успеваемости. 

При правильном подходе к обучению дети способны к  усвоению  некоторых  

мнемотехнических  приемов,  овладению  логическими способами запоминания.  

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 

мыслительной деятельности.  

Отличается  от  нормы  и  речь  детей  с  ЗПР. Негрубое  недоразвитие  речи 

может проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в  

развитии  лексическая,  семантическая  стороны  речи.  Имеющиеся  в  словаре 

понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. Дети  

рассматриваемой  группы  плохо  овладевают  грамматическими обобщениями,  

поэтому  в  их  речи  встречаются  неправильные грамматические конструкции. Ряд 

грамматических категорий ими вообще не используется  в  речи.  Дети  испытывают  

трудности  в  понимании  и употреблении  сложных  лексико-грамматических  

конструкций  и  некоторых частей речи.  

 

Возрастная характеристика детей 6 — 7 лет с ЗПР  

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом  

страдают  фонематические  процессы.  У  значительной  части  детей наблюдается  

недостаточность  фонетико-фонематического  восприятия, снижения  слухоречевой  

памяти.  Это  затрудняет  понимание  речи окружающих людей. Наряду с 

вышеперечисленными нарушениями, многим из  них  присущи  дефекты  

произношения,  что  приводит  к  затруднениям  в процессе овладения чтением и 

письмом. Если не организовать специальной коррекционной  работы,  то  нарушения  

моторики  пространственного восприятия,  зрительно-моторных  координаций,  

присущие  ребёнку  с  ЗПР скажутся при обучении детей письму, в первую очередь 

на внешней картине письма,  в  каллиграфии. Коррекционная  работа  направлена  на  

активизацию познавательной деятельности, обогащение словаря и развитие связной 

речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, индивидуальная работа по 

коррекции  речевых  нарушений,  позволит  компенсировать  отставание  в речевом и 

психомоторном развитии детей.  

Значительным  своеобразием  отличается  поведение  этих  детей. После 

поступления  в  школу  они  продолжают  вести  себя,  как  дошкольники. Ведущей  

деятельностью  остаётся  игра.  У  детей  не  наблюдается положительного  

отношения  к  школе.  Учебная  мотивация  отсутствует  или крайне  слабо  

выражена.  Разрабатывая  модель  коррекционно-развивающего обучения  и  

воспитания  с  учётом  особенностей  психического  развития воспитанников,  

педагог  определяет  основные  направления  и  содержание коррекционной  работы.  
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Одним  из  компонентов  готовности  к  школьному обучению  является  

определённый  объем  знаний.  Другие  её  компоненты  - известный  круг  навыков,  

умений  (в  частности,  некоторые  умственные действия  и  операции)  и  

необходимый  уровень  сформированности эмоционально-волевой сферы (прежде 

всего мотивов учения).   

Приобретённый  в  период  дошкольного  детства  запас  элементарных 

сведений и представлений, умений и навыков  составляет основу овладения научно-

теоретическими  знаниями,  служит  предпосылкой  усвоения изучаемых  в  школе  

предметов.  Для  овладения  математикой  по  школьной программе ребёнок уже до 

школы должен приобрести практические знания о количестве,  величине,  форме  

предметов.  Ребёнку  надо  уметь  практически оперировать небольшими 

множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и  увеличивать),  сравнивать  

предметы  по  некоторым  параметрам  (длине, ширине,  тяжести  и  др.)  

Дошкольники  с  ЗПР,  вследствие  неравномерности всего  хода  психофизического    

развития,  обладают  значительно  меньшим запасом  элементарных  практических  

знаний  и  умений,  чем  их  нормально развивающиеся  сверстники.  Только  

коррекционные  целенаправленные упражнения,  задания,  дидактические  игры  при  

целенаправленной систематической  лечебно-восстановительной  поддержке  в  

специально созданных  условиях  образовательной  среды  во  взаимодействии  

учителя-дефектолога,  воспитателей  и  родителей  помогают  преодолеть  указанные 

отклонения  в  развитии  данной  категории  детей.  

 Возрастная характеристика детей 5 — 7 лет с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с 

особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком 

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих 

детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом 

проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется 

четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 
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возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная 

от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

            Первая группа. 

Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они 

редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на 

что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном 

случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого 

ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не 

откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 

координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, 

дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. При столь 

выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным 

трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени 

могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи 

плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или 

услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 

растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же 

время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих. При овладении навыками коммуникации с помощью 

карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они 

также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с 

досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 
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Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, 

подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на 

него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация 

этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу 

других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя 

потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, 

следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня 

интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 

или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа.  

Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с 

первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого 

характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. 

У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением 

относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный 

сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых 

условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих 

рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно 

используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 
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ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», 

«хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 

рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 

повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). 

Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: 

угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут 

быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как 

рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того 

же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему 

для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений 

извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять 

свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. В 

стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема 

в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в 

ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически 

освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в 

реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким 

жизненным стереотипом. Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, 

введение его в детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. 

Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их 

поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем.  

           При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве 

случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

 Третья группа.  

Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 

миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 
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стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с  

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность 

собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать 

диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно- 

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого 

ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает 

лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 

действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 

диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи 

со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто 

оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и 

взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на 

отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой 

разговор. Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных обследований. 

При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих 

энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире.  

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее 

систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, 

мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. При 

значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных 

навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности 
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потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого 

человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В 

этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких 

детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух 

предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы 

в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, 

но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения. В зависимости от уровня интеллектуального развития 

обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) 

образовательной программы. 

Четвертая группа. 

 Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного 

хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в 

том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 
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помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 

очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, 

переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей 

второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 

Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность 

движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления 

речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений 

об окружающем, ограниченность игры  и фантазии. В отличие от детей третей 

группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в 

конструировании. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 

кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 

между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей 

степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 

спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы 

также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, 

в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести 
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состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что 

ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе 

развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью 

аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении 

тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 

избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, 

нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном 

развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную 

специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-

педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более 

активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее 

грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То 

есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его 

оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только 

от характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных 

проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и 

воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма 

может быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут 

быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у 

детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об 

отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если 

проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения 

его психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

 

- прочие характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 
Характеристика Особенности Значение для разработки или 

реализации Программы 

Кадровые 

условия: 

В соответствии со 

штатным расписанием 
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ДОУ 

Региональные 

особенности 

Национально-культурные 

 

Данные национально-культурные 

особенности находят свое 

отражение в п.2.11. «Рабочая 

программа воспитания», в 

частности в мероприятиях, 

знакомящих обучающихся с 

многообразием культур разных 

народов, проживающих на 

территории Алтайского края, 

России 

 

Демографические 

 

 

Миграционные процессы  

отражены в Программе в п. 2.5 

«Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников» и п. 2.6 

«Направления и задачи 

коррекционно-развивающей 

работы» 

Климатические: 

-живая и неживая природа 

района, края 

-природные сезонные 

изменения 

 

С учетом выделенных 

климатических особенностей, 

реализация Программы 

осуществляется круглогодично с 

выделением 2-х периодов:  

- первый период 

(холодный): с 01 сентября по 31 

мая, для этого периода характерно 

наличие образовательной 

деятельности (занятия) в процессе 

организации педагогом различных 

видов детской деятельности. 
- второй период (теплый): 

с 01 июня по 31 августа, для этого 

периода характерно преобладание 

совместной деятельности ребёнка 

с педагогом, организуемой 

педагогами на уличных участках, 

и самостоятельной деятельности 

детей по их интересам и 

инициативе. 
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Особенности 

материально-

технического 

оснащения: 

УМК "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ" под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

«Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития» под общей ред. 

С.Г.  

Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. ; 

Николаева С.Н. "Юный 

эколог":Парциальная 

программа экологического  

воспитания. 
  

Данные особенности 

материально-технического 

оснащения определили выбор 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

 

 

 социальные условия и партнеры: 

 

 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, значимы в равной степени и для части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.6. Цели и задачи программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. Основной задачей в 

данном направлении является: 

медицинское 
сопровождение

методическое 
сопровождение

сетевые партнеры

•Клиника "Мать и дитя" г. Барнаул

•ГБУЗ "Больница №10"

•АИРО  имени А. М.Топорова

•МБУДО "Потенциал"

•библиотека №10 им. А.С.Пушкина

•гимназия №5 им.К.Павлюкова

•АлтГПУ, БГПК имени Штильке В.К.
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- Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

В ДОУ также реализуется направление по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры, через которое решаются следующие задачи: Князева О.Л., 

Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002.-304 с.: ил. 

 Александрова Н.С., Брыкина Е.К. и др. Народное искусство-детям /Под 

ред.Т.С.Комаровой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-224с.:цв.вкл. 

 Расширение представлений о жанрах устного народного творчества;  

 Ознакомление со своеобразием  и самостоятельностью произведений фольклора, 

богатством  и красочностью народного языка:  

 Воспитание у детей нравственных, трудовых, экологических, патриотических чувств.  

 Создание условий для атмосферы национального быта;  

 Развитие умений рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры;  

 Формирование умений  различать народное искусство, как основу национальной 

культуры.  

Задачи по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлены: 

Николаева С.Н. Юный эколог: Парциальная программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-112 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. ; 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕС» 2015-304 . ил.. 

Александрова Н.С., Брыкина Е.К. и др. Народное искусство-детям /Под 

ред.Т.С.Комаровой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-224с.:цв.вкл. 

Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» представлены: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015-300 с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015-345 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и  социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет) М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015-238 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и  социальным окружением: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015-238 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015- 215 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015-215 с. 

Николаева С.Н. Юный эколог: Парциальная программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-112 с. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕС» 2015-304 с. 
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Александрова Н.С., Брыкина Е.К. и др. Народное искусство-детям /Под 

ред.Т.С.Комаровой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-224с.:цв.вкл. 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕС» 2015. 

Александрова Н.С., Брыкина Е.К. и др. Народное искусство-детям /Под 

ред.Т.С.Комаровой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-224с.:цв.вкл. 
 

1.7. Планируемые результаты реализации и освоения Программы представлены 

в ФАОП ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья  п. 10.4 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

 

Обязательная часть: 

 

Возраст, нозологическая группа ФАОП 

ДО/пп 

QRкод / гиперссылка  
(по желанию) 

Целевые ориентиры реализации Программы 

для обучающихся с ЗПР 

10.4.5.  

Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 

годам 

10.4.5.4.  

Целевые ориетиры реализации Программы 

для обучающихся с РАС 

10.4.6.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 
Программа Возраст QRкод/ 

гиперссылка/ 

библиограф. ссылка 
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Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников.  

 

в дошкольном возрасте: 

5-6 лет 

6-7 лет 

Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-

7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

-64 с. 

Николаева С.Н. "Юный 

эколог":Парциальная программа 

экологического  

воспитания. 

в дошкольном возрасте: 

5-6 лет 

6-7 лет 

Николаева С.Н. 

"Юный 

эколог":Парциальная 

программа 

экологического  

воспитания: Для 

работы с детьми 3-

7.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022.-96с.  

 

 

 

 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе представлены в ФАОП ДО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  п. 10.5.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и Программы в 

дошкольном образовании детей с ОВЗ направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного,  

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Обязательная  часть Программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФАОП ДО, пп/  Возраст/нозологическая группа Используемые 

вариативные 

программы 

дошкольного 

образования и 

методические 

пособия 

32.1.3. Основное содержание 

образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

-64 с. 

34 Описание образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР 

 

34.4 Содержание образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ЗПР 

 

 34.4.1. Социально-коммуникативное 

развитие 

Рабочая программа 

педагога-психолога 

Погореловой О.В. для 

детей с 2 до 7 лет, 

разработанная в 
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соответствии с 

программой Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова 

И.А. «Цветик-

семицветик»; 

 

34.4.1.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

-64 с. 

34.4.1.7 Общие задачи раздела 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 

 

34.4.1.11. Общие задачи раздела 

«Формирование навыков 

безопасного поведения» 

 

34.4.1.4. Подготовительная группа (от 6 до 

7-8 лет) 

Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

-64 с. 

34.4.1.8. Общие задачи раздела 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 

 

34.4.1.12. Общие задачи раздела 

«Формирование навыков 

безопасного поведения» 

Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

-64 с. 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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ФАОП 

ДО, пп/  

Возраст/нозологическая группа Используемые 

вариативные программы 

дошкольного 

образования и 

методические 

пособия 

34.4.5. Задачи художественно-эстетического 

развития, актуальные для работы с 

детьми с ЗПР 

 

 Приобщение к изобразительному искусству  

34.4.5.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) Методическое пособие 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 

лет)» Т.С. Комарова;   

34.4.5.4. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Методическое пособие 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)» 

Т.С. Комарова;   

 Конструктивно-модельная деятельность  

34.4.5.7. Старшая группа (от 5 до 6 лет)  «Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет)» 

Л.В. Куцакова 

34.4.5.8. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  «Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)» Л.В. 

Куцакова 

 Музыкальная деятельность  

34.4.5.11. Старшая группа (от 5 до 6 лет) Зацепина М.Б.,Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: 5-6 лет.- 2-е 

изд., испр. И доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.- 240 с. 

34.4.5.12. Подготовительная группа (7-й-8-й год 

жизни) 

Зацепина М.Б.,Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: 6-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.- 264 с. 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

ФАОП 

ДО, пп/  

Возраст/нозологическая группа Используемые 

вариативные программы 

дошкольного 

образования и 

методические 

пособия 

34.4.6. Физическое развитие (ЗПР)  

 Раздел 1. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

 

34.4.6.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет) — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

с. 100. 

 

34.4.6.4. Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни) Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

с. 110. 

 

 Раздел 2. Физическая культура  

34.4.6.7. Старшая группа (от 5 до 6 лет) Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет) — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

с. 100. 

 

34.4.6.8. Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни) Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

с. 110. 
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35.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС  

ФАОП 

ДО, пп/  

Возраст/нозологическая группа Используемые 

вариативные программы 

дошкольного 

образования и 

методические  

пособия 

35.6.1. Задачи подготовки к школе (РАС)  

35.6.2. Формирование социально-коммуникативных 

функций (РАС) 

Рабочая программа 

педагога-психолога 

Погореловой О.В. для 

детей с 2 до 7 лет, 

разработанная в 

соответствии с 

программой Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик»; 

35.6.3. Организационные проблемы перехода ребенка 

с аутизмом к обучению в школе 

 

35.6.4. Навыки самообслуживания и бытовые навыки   

35.6.5. Формирование академических навыков  

35.6.6. Основы обучения обучающихся с РАС 

чтению 

 

35.6.7. Основы обучения обучающихся с РАС письму  

35.6.8. Обучение обучающихся с РАС основам 

математических представлений 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

Старшая группа с ЗПР (5-6 лет) 

 

 Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. Барнаула. 

 Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края. 

 Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки). 

 Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России. 

 Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края. 
 

 

                 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 



39 
 

Подготовительная к школе группа с ЗПР (6-7 лет) 

Имеет представление об истории Алтайского края. 

Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле. 

Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших 

Алтайский край и г.Барнаул. 

Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула. 

Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности. 

Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

свои поступки, взаимоотношения со сверстниками. 

Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Алтайского края. 

Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности. 

Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с 

семьей 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, 

досуги, 

праздники, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры 

(с собственными 

знаниями детей 

на 

Наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование

, 

бытовая 

деятельность, 
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народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково- 

творческие 

задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

 

 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

 

 

 

основе их 

опыта), 

внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование

, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач,. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с 

правилами, 

сюжетно- 

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные 

игры. 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

Перечень методической литературы  представлен: 

УМК «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 368. 

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений): 

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

методическое пособие М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 с 144. 
 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 
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Старшая группа с ЗПР (от 5 до 6 лет) 

Комарова Т.С. Методическое пособие Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с. 128. 

Куцакова Л.В. Конструирование  из строительного материала: Старшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с.128,129. 

Подготовительная к школе группа с ЗПР (от 6 до 7 лет) 

Комарова Т.С. Методическое пособие Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с. 

134. 

Куцакова Л.В. Конструирование  из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с.132. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействи

е с 

семьей 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в 

ходе 

режимных 

моментов 

  

Методы и формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Наблюдение. 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых 

объектов 

природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Создание 

соответствующ

ей предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 
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быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

упражнение. 

Конструирован

ие из 

песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки 

в теплую 

погоду; 

-в сюжетно-

ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованн

ой 

деятельности. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

 

 

конструирован

ие и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализован

ная 

деятельность. 

 

 

Перечень методической литературы представлен: 

УМК «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 368. 

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) представлен: 

Комарова Т.С. Методическое пособие Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование  из строительного материала: Старшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с. 128. 

Комарова Т.С. Методическое пособие Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с. 

129. 

Куцакова Л.В. Конструирование  из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с 138. 
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Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕС» 2015 с. 304. 

Александрова Н.С., Брыкина Е.К. и др. Народное искусство-детям /Под 

ред.Т.С.Комаровой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-224с.:цв.вкл. 
 

Физкультурно – оздоровительная работа : 

Старшая  группа с ЗПР (от 5 до 6 лет) 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с. 100. 

Подготовительная к школе группа с ЗПР (от 6 до 7 лет) 

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

группа (6-7 лет) — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с. 110. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Перечень методических пособий  представлен: 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с. 100. 

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

группа (6-7 лет) — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с. 110. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Среди вариативных форм, способов и методов используемых в ДОУ, выделяются 

образовательные деятельности с детьми.  

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная  

 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения  
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Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения  

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе ДОУ, являются игровые обучающие ситуации, в которых 

выделяют три типа:  

- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом 

(по внешнему облику и способу функционирования (поведения));  

- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей 

в общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, 

обобщить и закрепить полученные знания;  

- игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в 

качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации 

экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные 

ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской 

деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  

В процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются 

различные виды деятельности:  

Дошкольный возраст (от 3-7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

 коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы 

создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы, способствующие 

осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности.  

Группы методов реализации Программы 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и 

стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности  

- поощрение – одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление 

особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы;  

- наказание – замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования;  

- состязания.  

Методы создания 

условий, или 

организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности  

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим).  

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и опыта 

поведения и 

деятельности  

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

-наблюдение.  

Содержание основных направлений сохранения и укрепления здоровья детей 

Лечебно-

профилактически

Оздоровитель

ная 

Обеспечение 

психологической 

Формирование 

основ о здоровье 
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е направленность безопасности 

Сезонная 

профилактика 

ОРВИ и гриппа 

Гигиенически

е  требования 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Осознанное 

отношение к 

здоровью 

Организация 

двигательной 

активности 

Создание 

пространства 

для 

двигательной 

активности 

детей 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Умение сберегать и 

поддерживать свое 

здоровье 

Витаминотерап

ия 

 

Учет 

интересов детей, 

предоставление 

свободы выбора 

Правильное 

распределение 

физических 

нагрузок 

Немедикоментозны

е средства 

сохранения 

здоровья 

Поливитамины  Создание 

условий для 

самореализации 

Доброжелательны

й стиль общения с 

детьми 

Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Рациональное 

построение 

режима дня 

Приемы 

релаксации в 

режиме дня 

 

  Элементы 

аутотренинга, 

психогимнастика, 

музыкотерапия 

 

 

 2.3. Формы работы с родителями 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование для определения путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 
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 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями  профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Отслеживание динамики развития детей. 

 Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

В связи с введением ФГОС ДО меняются подходы к организации 

непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) в ДОУ. Ведущим 

видом деятельности в НОД становится совместная деятельность взрослого с 

ребенком, в которой педагог становится партнером.  

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей 

– наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

деятельности, под которыми подразумеваются такие факторы как сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей. Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического 

стиля отношений. Формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать 

на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
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способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Проявление партнерской позиции воспитателя на разных этапах НОД 

Этапы НОД Характеристика действий 

1.Начальный этап 

действия 

 

Воспитатель приглашает к деятельности – 

необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, 

устраивайтесь по удобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, 

присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, 

воспитатель, как равноправный участник, предлагает 

возможные способы ее реализации. 

2.В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель задает развивающее содержание (новые 

знания, 

способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или 

свой 

результат для детской критики; проявляет 

заинтересованность в результате детей; включается во 

взаимную оценку и интерпретацию действий 

участников; усиливает интерес ребенка к работе 

сверстника, поощряет обращение, провоцирует 

взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем.  

3.Заключительный 

этап 

деятельности. 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, 

закончил он или нет исследование, работу. «Открытый 

конец» деятельности. 

Существенными характеристиками организации непосредственно 

образовательной деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми 

являются: 

 включенность взрослого в деятельность «на равных» с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время НОД (при соответствующей 

организации пространства и соответствующих видов деятельности). 
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Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным 

участником общей работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к         

непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, где организована совместная работа; 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к 

участию в выполнении определенной части работы и т.п. 
 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста (обязательная часть) представлены: 

ФАОП ДО п.39 для детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают 

и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. 

Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом- психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

ФАОП 

ДО, 

пп/ 

Возраст/нозологическая группа 

39.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ЗПР 

39.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС 

 

 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги в 

своей работе учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также Уставом 

ДОУ, договорами об образовании, регламентирующими и определяющими функции 

ДОУ, права и обязанности семьи. 
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 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в ДОУ. 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ. 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие Принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

 

 

Формы взаимодействия с семьями дошкольников 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований. 

1.Анкетирование 

родителей с целью 

выявления уровня 

удовлетворенности 

Ежегодно (январь месяц) 
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родителей качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

2.Обратная связь с 

родителями (на 

сайте ДОУ). 

В создании условий. 

 

1.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории. 

2.Помощь в создании 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

2 раза в год  

По мере необходимости 

 

 

В управлении ДОУ. 1.Участие в 

коллегиальных органах 

управления ДОУ. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей. 

1.Наглядная 

информация (стенды, 

папки-передвижки, 

памятки, буклеты, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи). 

2.Информация на сайте 

ДОУ. 

3.Консультации, 

семинары, семинары- 

практикумы, 

конференции, открытые 

мероприятия, мастер-

классы. 

4.Распространение 

опыта семейного 

воспитания, через 

участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

 

Не менее 4 раз в год. 
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5. Родительские 

собрания. 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений, 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

1.Дни открытых дверей. 

2.Дни здоровья. 

3.Недели творчества. 

4.Совместные 

праздники, развлечения. 

5.Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах. 

6.Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности. 

В соответствии с годовым 

планом. 

 

2.6. Преемственность в работе ДОУ и школы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Преемственность работы ДОУ и школы – это непрерывный процесс воспитания 

и обучения ребенка, данное направление особо важно для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

- выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения 

намеченных результатов между детским садом, семьей и школой; 

- создавать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 

- осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

- оказывать психологическую помощь в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу; 

- способствовать формированию в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей; 

- формировать у детей дошкольного возраста мотивационную готовность к 

школьному обучению. 

Мероприятия по обеспечению преемственности ДОУ и школы 

Мероприятие Периодичность 

сотрудничества 

 

Консультации для родителей по вопросам 

психологической готовности детей к школьному 

обучению. 

По мере необходимости 
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Оформление стенда и странички на сайте детского 

сада «Для вас родители, будущих 

первоклассников» 

По плану 

 

Ознакомительная экскурсия в школу для детей 

подготовительных групп «Рабочее место ученика» 

По плану 

 

 Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению 

на начало учебного года 

По плану 

 

Круглый стол «Педагогика сотрудничества 

педагог – ребенок-родитель» 

По плану 

 

Выпускной «До свидания,  детский сад».  Ежегодно (май) 

Совместные выставки фотографий, конкурсы 

рисунков, поделок. 

По плану 

 

Консультация 

«Психологическая готовность детей к школе» 

 

Ежегодно (май) 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы 

 

ФАОП 

ДО, 

пп/ 

Возраст/нозологическая группа 

45. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР 

45.2. Задачи программы 

45.3. Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся 

с ЗПР и алгоритм ее разработки 

45.14. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР 

46. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

РАС 

46.1. Развитие эмоциональной сферы 

46.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы 

46.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

46.4. Формирование и развитие коммуникации 

46.5. Речевое развитие 

46.6. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция 

46.7. Развитие двигательной сферы и физическое развитие 

46.8. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков 

46.9. Формирование навыков самостоятельности 
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46.10. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

46.11. Коррекция нарушений речевого развития 

46.12. Развитие навыков альтернативной коммуникации 

46.13. Коррекция проблем поведения 

46.14. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

46.15. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

46.16. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

46.17. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

46.18. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с 

РАС 

 

2.8. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

(часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания 

для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в 

том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается  

решение о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования 

и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 

3. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. В целях разработки индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима  

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм  

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его  

семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки  

новых методических материалов;  
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• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

4. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы должны проводиться не реже  

двух раз в год. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации могут быть реализованы в различных структурных 

подразделениях ДОУ.  

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи 

в образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть 

индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары.  

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 

овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов  

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества 

как модели реального социума; 
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• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей 

и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный 

как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления  

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е.  

с разными образовательными потребностями. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих 

сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный 

процесс родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание РППС в группах ДОУ для 

организации различных видов детской деятельности. 
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО). 

Виды деятельности: 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Двигательная (овладение основными движениями). 

Существуют различные варианты классификации видов детской деятельности, 

в данной программе за основу взята классификация видов детской деятельности 

доктора педагогических наук, профессора - Дыбиной О.В. 

Особенности образовательной деятельности 

Деятельность Виды 

образовательной 

деятельности 

 

Формы, методы, 

средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие 

от 

его реальной жизненной) 

позиции. 

 

 

Творческие игры: 

- режиссерские (на 

основе 

готового содержания, 

предложенного 

взрослым; 

по мотивам 

литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

Режимные моменты 

Прогулка 

НОД 

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования) 

Проект 
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- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со 

строительным 

материалом (со 

специально 

созданным 

материалом: 

напольным и 

настольным 

строительным 

материалом, 

строительными 

наборами, 

конструкторами и 

т.п.; с 

природным 

материалом; с 

бросовым 

материалом); 

- игры-

фантазирование; 

- импровизационные 

игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по 

содержанию: 

математические, 

речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, 

настольно- 

печатные, словесные 

– 

игры-поручения, 

игры- 
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беседы, игры- 

путешествия, игры- 

предположения, 

игры- 

загадки); 

- подвижные (по 

степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с 

мячом, 

с обручем, скакалкой 

и 

т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные. 

2.Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментировани

е, 

исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление 

моделей; 

- деятельность с 

использованием 

моделей; 

- по характеру 

моделей 

(предметное, 

знаковое, 

мысленное). 

Прогулка 

НОД 

РППС (центр 

природы, центр 

экспериментировани

я) 

Проект 

 

3.Коммуникативная Формы общения со НОД 
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деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование 

и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

 

взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- 

познавательная; 

- внеситуативно – 

личностная. 

Формы общения со 

сверстником: 

- эмоционально- 

практическая; 

- внеситуативно –

деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное 

общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь 

как основное 

средство 

общения. 

Режимные моменты 

Игра 

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

 

Гимнастика: 

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие); 

- строевые 

упражнения; 

- танцевальные 

упражнения; 

- с элементами 

спортивных игр 

(летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами 

Утренняя гимнастика 

НОД 

Прогулка 

Спортивные 

развлечения, 

соревнования. 
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спорта. 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и 

др. 

5.Самообслуживание и 

элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувствова

ть. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-

бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд. 

 

Дежурство 

РППС (центр 

природы, центр 

игры) 

Прогулка 

Режимные моменты 

 

6.Изобразительная 

деятельность 

– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

 

НОД 

Выставки, конкурсы 

детских 

рисунков. 

Режимные моменты 

РППС (центр 

художественно- 

эстетического 

развития) 

7.Конструирование из 

различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у 

него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных 

материалов; 

- из коробок, катушек 

и 

другого бросового 

материала; 

- из природного 

материала. 

Художественный 

труд: 

- аппликация; 

НОД 

В режимных 

моментах 

РППС (центр 

конструирования) 
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- конструирование из 

бумаги. 

8.Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально- 

ритмические 

движения; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Творчество 

(вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально- 

ритмические 

движения; 

- музыкально-игровая 

деятельность; 

- игра на 

музыкальных 

инструментах. 

НОД 

В режимных 

моментах 

Утренники, 

праздники, 

развлечения 

РППС (центр 

музыки) 

 

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; 

разучивание; 

ситуативный 

разговор. 

 

НОД 

В режимных 

моментах 

Театрализация 

РППС (центр книги) 
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присутствия, личного участия в 

событиях. 

 

2.10. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ОВЗ в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества.  Целевые ориентиры следует 

рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие  

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти 
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ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО.  Ценности Родины и природы лежат в 

основе патриотического направления воспитания.  Ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  ДОУ в части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  дополняет приоритетные направления 

воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП.  Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.10.1. Целевой раздел 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
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Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,  

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,  

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности : Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным  

ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность. 

Уклад образовательной организации 



68 
 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ) 

 

 
Ключевыми элементами уклада МБДОУ «Детский сад № 197» 

комбинированного вида значатся: 

-безопасные условия организации воспитательного процесса, принятие 

действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во 

взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между 

детьми, включая нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях, 

-атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, организация различных 

видов детской деятельности (организованной, совместной), создание условий для 

самореализации воспитанников в самостоятельнойдеятельности, конкурсном 

движении, 

-сложившиеся традиции ДОО, группы, созданная в ДОО, группах развивающая 

предметно-пространственная среда, эстетика и дизайн оформления в повседневной 

жизни, к событийным мероприятиям, наличие интереса у взрослых и детей 

(сообщества), участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

мероприятиях, социально значимых акциях регионального, областного уровня. 

 

 

Цель   и   смысл  Основные цели деятельности  определены в Уставе 

ДОО: обеспечение реализации предусмотренных 
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деятельности 

ДОО, её  миссия 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления  в 

сфере образования; 

создание благоприятных условий для личностного 

развития, образования и общения воспитанников; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и работников ДОО; 

формирование у воспитанников современного 

уровня знаний, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала, творческих 

способностей, дарований воспитанников; 

участие и реализация государственной 

политики в области образования. 

Смысл деятельности нашего детского 

сада мы видим в создании условий для 

всестороннего развития детей их успешной 

социализации. 

Миссия нашего детского сада заключается в 

объединении усилий ДОУ и семьи для создания 

условий, раскрывающих индивидуальность ребенка 

и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в 

будущем. 

Миссия ДОО – предоставление каждому ребенку 

возможности радостно и содержательно прожить 

самоценный период дошкольного детства с 

возможностью максимальной самореализации, 

сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, 

осуществление коррекции речевого развития детей. 
 

 

 

Принципы жизни и 

воспитания  в ДОО 

 

1) обеспечивают всестороннее развитие 

каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) реализуют принцип возрастного 

соответствия - содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими 

законами развития и возрастными особенностями; 

3) сочетают принципы научной 
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обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

4) соответствуют критериям полноты, 

необходимости и достаточности - поставленные 

цели и задачи решают на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»; 

5) объединяют обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

6) построены на принципах позитивной 

социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

7) обеспечивают преемственность между 

всеми возрастными группами, между детским садом 

и начальной школой; 

8) реализуют принцип индивидуализации 

дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

9) базируются на личностно-

ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

10) предусматривают учет региональной 

специфики и особенностей; реализуется 

принцип открытости дошкольного 

образования; 

11) предусматривают эффектное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

12) используются возможности

 сетевого

 взаимодействия с

 местным сообществом; 

13) предусматривают создание современной 

информационно-образовательной среды 
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14) создают условия для профессионального и 

личностного роста педагогов. 
 

 

Образ ДОО, её 

особенности, 

символика, внешний имидж 

          МБДОУ «Детский сад № 197» 

комбинированного вида - это отдельно стоящее 

двухэтажное здание в р.п. Южный Центрального 

района г.Барнаула. В районе отсутствуют объекты 

промышленного производства, в территориальной 

близости   имеются учреждения культуры и 

образования. ДОУ является открытой социальной 

системой, частью городского образовательного 

пространства, успешно сотрудничающая с 

различными организациями по основным 

направлениям: образовательное, психологическое, 

социально- педагогическое. 

          ДОУ обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 1,6 лет до прекращения образовательных 

отношений. В ДОУ функционирует 8 групп 

общеразвивающей направленности, 5 групп 

компенсирующей направленности: 2 группы для 

детей с ЗПР, 3 группы для детей с ОНР. Режим 

работы: пятидневная неделя в течении календарного 

года. Время работы: 7.00-19.00 с понедельника по 

пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Детский сад имеет территорию с 

игровым оборудованием, зелеными насаждениями, 

цветником, огородом, имеется спортивная 

площадка. Материально-техническая база на 

хорошем уровне, педагоги имеют высокий   

профессиональный   уровень.   Коллектив   ДОО   

стабильный.    Логотип нашего детского сада (бренд) 

-эмблема круглой формы, которая выражает идею 

единства, цикличности, непрерывности развития. В 

центре эмблемы изображена карусель-символ 

детства, радости, счастья. Желтая курусель-это 

взрослые: педагоги и родители. Два детских образа 

на карусели- наши замечательные воспитанники. 

Карусель символизирует единение, дружбу, 

взаимопонимание всех участников образовательных 

отношений. Желтый цвет в эмблеме детского сада 

олицетворяет тепло, оптимизм и радость наших 

педагогов, которыми они с удовльствием делятся с 
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детьми. Голубой цвет на эмблеме символизирует 

голубое мирное небо. способный предоставить качественное образование воспитанникам во взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет положительные отзывы, востребован. 

МБДОУ «Детский сад № 197» 

комбинированного вида  открыт, взаимодействует с 

внешней средой, развивается, реагирует на ее 

запросы. 

 

 

Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 

учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность 

и структурированность. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

Воспитывающая среда ДОУ направлена на поддержку и развитие 

инициативы, самостоятельности, самореализации в процессе различных видах 

детской деятельности с учетом особенностей участия педагога, а именно: 

 
Форма участия педагога Задача педагога Ожидаемый 

образовательный результата 
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Организует занятия. 
Цель: освоение новых 
знаний  и умений для 
использования   в 
проектной, событийной, 
самостоятельной 
деятельности. 

Соблюдать принципы 
дошкольного образования 

Комплексное всестороннее 
развитие детей по всем 
образовательным областям в 
соответствии с Программой 
и ФГОС ДО. 

Педагог помогает 
Цель: стимулирование 
детскую 
самостоятельность  и 
инициативу, и, при 
необходимости, помочь 
детям реализовать свои 
замыслы (недирективное 
содействие). 

Наблюдать за детьми, при 
необходимости,  помогать 
(объяснить, как пользоваться 
новыми материалами, 
подсказать новый способ 
действия и пр.). 
Помогать детям наладить 
взаимодействие друг с другом в 
совместных занятиях и играх в 
центрах активности. 
Следить,       чтобы        каждый 
ребенок нашел себе интересное 
занятие. 

Развивается инициатива и 
самостоятельность, умения 
найти себе занятие и партнеров 
по совместной деятельности. 
Формируются умения 

договариваться, способности к 
сотрудничеству и совместным 
действиям. 

Педагог создает условия 
для самореализации. 
Цель:  обеспечить 

условия для проектной 
деятельности как одного 
из важнейших элементов 
ПДР (пространство 
детской реализации). 

Заметить проявление детской 
инициативы. 
Помочь ребенку (детям) 
осознать и сформулировать 
свою идею. 
При необходимости, помочь в 
реализации проекта, не забирая 
при этом инициативу 
(недирективная помощь). 
Помочь детям в представлении 
(предъявлении, презентации) 
своего проекта. 
Помочь всем (участникам 
проекта и окружающим) 
осознать пользу, значимость 
полученного результата для 
окружающих. 

Развивается инициатива и 
самостоятельность. 
Формируется уверенность в 
себе, чувство собственного 
достоинства и собственной 
значимости для сообщества. 
Появляется стремления быть 
полезным обществу. 
Развиваются когнитивные 
способности (умение думать, 
анализировать, работать с 
информацией). 
Развиваются регуляторные 
способности (умение ставить 
цель, планировать, достигать 
поставленной цели). 
Развиваются коммуникативные 
способности (умение 
презентовать свой проект 
окружающим, рассказать о нем, 
сотрудничать в реализации 
проекта со сверстниками и 
взрослыми). 



74 
 

Взрослый участвует в 
процессе наравне с 
детьми. 
Цель: заинтересовать 
детей в нахождении 
решения проблемной 
ситуации. 

Найти и ввести в детское 
сообщество проблемную 
ситуацию, которая заинтересует 
детей. 
Дать детям возможность 
разворачивать действие по 
своему пониманию, оказывая 
им, при необходимости, 
деликатное содействие, избегая 
прямых подсказок и указаний. 
Помогать детям планировать 
событие так, чтобы они смогли 
реализовать свои планы. 
Насыщать событие 
образовательными 
возможностями, когда дети на 
деле могут применить свои 
знания и умения в счете, 
письме, измерении, рисовании, 
конструировании и пр. 

Развивается творческая 
инициатива и 
самостоятельность. 
Формируется детско-взрослое 
сообщество группы. 
Развиваются умения работать в 
команде, конструктивно 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. 
Развиваются способности на 
практике применять 
полученные знания, умения, 
навыки. 
Развиваются регуляторные 
способности (умение ставить 
цель, планировать, достигать 
поставленной цели). 
Развиваются когнитивные 
способности (умение думать, 
анализировать, работать с 
информацией). 

Педагог не вмешивается. 
Цель: создать условия 
для игры, как ведущего 
вида деятельности 
дошкольников. 

Создавать условия для детских 
игр (время, место, материал). 
Развивать детскую игру. 
Помогать взаимодействовать 
детям в игре. 
Не вмешиваться в детскую 
игру, давая детям проявить себя 
и свои способности. 

Происходит всестороннее 
развитие детей  (социально- 
коммуникативное, 
познавательное,   речевое, 
художественно-эстетическое, 
физическое) 
Развивается детская 
инициатива. 
Формируются умения 

  соблюдать правила в играх, 
выполнять различные роли. 
Развиваются способности 
взаимодействовать  со 
сверстниками, договариваться, 
разрешать конфликты. 

Общности ДОУ 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности,  которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой     общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных 

 ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
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 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания  

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения с 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

-педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника, в том числе с ОВЗ; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, в том числе с ОВЗ, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, в том 

числе с ОВЗ; 

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников, в том  

числе с ОВЗ; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях сдетьми, 

в том числе с ОВЗ; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам, в 

том числе с ОВЗ; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, в том 

числе с ОВЗ; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 
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Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том  

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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2.10.2. Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания представлен 

в ФАОП ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья п.49.2. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  

 

Родина, 

природа 

 

Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности 

к родному дому, семье, 

близким людям 

Социальное  

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные 

проявления добра и 

зла, принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы 

речевой культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и 

дел. 
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Познавательное  

 

Знания Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на 

основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личной 

и общественной 

гигиены, стремящийся 

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

быту, социуме (в том 

числе в цифровой 

среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям 

труда, 

результатам их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие 

832 

при выполнении 

поручений и в 
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самостоятельной 

деятельности 

Этико- 

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

 

Способный 

воспринимать и 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве, стремящийся 

к отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-

эстетического вкуса 

 

 

            Примерный календарный план воспитательной работы 
Традиционные события детского сада 

 

№ Наименование мероприятий Форма, описание Сроки 

1. День знаний. 

 
Урок безопасности. 

Развлечение, праздник. 

Экскурсия в школу. 

Тематическое занятие. 

сентябрь 

2. Золотая осень Событийный праздник. Выставка 
поделок, фотовыставка «Осень». 

октябрь 

3. День матери Концерт. Конкурс чтецов. ноябрь 

4. Новый год стучится в дверь Праздник. Выставка новогодних 
игрушек, открыток, конкурс фотозон 

декабрь 

    

5. В гостях у сказки Квест. Музыкально-литературная 
композиция. 

январь 

6. Зимняя Спартакиада 
дошкольников района. 

Музыкально - спортивный 

праздник «Будем в армии 

служить и Россией 

дорожить!» 

Соревнования. 

Игровой досуг. 

Тематическое занятие «Диалоги о 

защитниках». 

февраль 

7. Международный женский 
день 

Концерт для мам и бабушек. 
Чаепитие. Выставка детских работ. 

март 

8. Масленица Театрализованное представление. 
Спектакль. 

февраль-март 

9. Весна - красна Развлечение. Выставка детского 
творчества. 

апрель 

10. День космонавтики Итоговое мероприятие в рамках 

проекта. Образовательное событие. 

апрель 
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11. День Победы Занятие «О Родине. О мужестве. О 

славе». Экскурсия в музей школы 

№ 63. 

май 

12. Выпускной бал Концерт. Спектакль. май 

13. День защиты детей Тематическое развлечение. 
Игровой досуг. 

июнь 

 
 

План воспитательной работы ДОУ 
(примерный) 

ДОУ вправе проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей с 

учётом возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 
Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 
Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника 

Отечества. 
Март: 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 
Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 

мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 

июня: День русского языка; 12 

июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 
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Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 

12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с         

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 5 

октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 

декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: погружение-знакомство, которое реализуется в 

различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); разработка коллективного 

проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; организация события, 

которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение приобщение   к 

культурному содержанию на основе ценности. 
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События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической   диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в  его 

поведении. 

2.10.3. Организационный раздел 

 

ФАОП ДО, 

пп/  

Содержание раздела в соответствии с ФАОП ДО 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

49.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 

49.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с 

ОВЗ. События Организации. 

49.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

49.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

49.3.5. Особые требования к уловиям, обеспечивающим 

достижени е планируемых личностных результатов в 

работе с детьми с ОВЗ 

49.4. Основные условия реализации Программы воспитания 

в Организации 

49.5. Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях 

Организации. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования детей с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования детей этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных детей, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других детей. Наиболее важным локальным 

нормативным документом следует рассматривать «Договор с родителями», в котором 

будут зафиксированы как права, так и обязанности всех субъектов образовательного 

пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного 
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маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе 

новыми, возникающими в процессе образования. Необходима организация системы 

взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, 

ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, школы для детей с ОВЗ, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях 

развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

включать в себя совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 

образовательных потребностей); наличие служб поддержки применения ИКТ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

ФАОП 

ДО, 

пп/ 

Возраст/нозологическая группа 

51.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ЗПР. 

51.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС. 

 

3.2.Организация предметно-пространственной среды представлена в ФАОП ДО 

для детей с ограниченными возможностями здоровья п. 52., 52.1., 52.2., 52.3. 

  

  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды(часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее по тексту – РППС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС образовательного учреждения выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей, материалы 

для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 



85 
 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет 

за ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при 

условии учёта целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 

для реализации образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается как единое 

пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются 

между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС образовательного учреждения нужно учитывать: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия 

и других участников образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы ДОУ в 

различных организационных моделях и формах РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; образовательной программе ДОУ; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОУ; возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; требованиям безопасности 

и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности 

образовательного процесса и включать необходимое для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

содержательно насыщенная; трансформируемая; полифункциональна; доступна; 

безопасна. РППС образовательного учреждения обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортную работу педагогических и учебно 

вспомогательных сотрудников. 

В ДОУ    созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в музыкально-спортивном зале, групповой для детей старшего возраста 

имеется оборудование для использования информационно коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, подключена сеть Интернет с учётом 

регламентов безопасного пользования сетью Интернет. 
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Для реализации требований ФГОС ДО, Программы размещение оборудования 

в группах предполагает гибкое зонирование и возможность трансформации среды с 

учетом стоящих воспитательных и образовательных задач, а также игровых замыслов 

детей. Все оборудование можно условно сгруппировать по трем пространствам: 

пространству активной деятельности, пространству спокойной деятельности и 

пространству познания и творчества. 

Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской 

активности. Такое разделение пространства способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого, помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. При такой организации следует продумывать соседство 

центров с учетом пересечения детских активностей и их интеграции (объединения). 

Игра и конструирование, например, часто объединены в деятельности детей - 

постройка сразу обыгрывается или, наоборот, сюжет игры требует конструктивного 

творчества. Познание часто соседствует у детей с экспериментированием, а 

ознакомление с литературой - с театрализованным и художественным творчеством. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ. 

Помещения возрастных групп ДОУ индивидуальны по оформлению, 

размещению оборудования Уголки (центры) оборудованы в каждой группе 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»), оснащенных большим количеством развивающего материала. В игровых 

помещениях каждой группы имеется игровые центры по основным направлениям 

воспитания и образования: 

«Центр познания и коммуникаций» содержит необходимые материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей в окружающем мире, расширение кругозора детей. Подобраны 

карты мира, страны, города. 

«Центр логики и математики» имеется многообразный наглядный, 

раздаточный, счётный материал и большое количество игр по развитию логико - 

математического мышления. Это игры на плоскостное моделирование, вкладыши – 

формы, наборы мозаик разной формы, геометрическое лото; настольные игры, 

палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, кубики Никитина и т.д. 

«Центр безопасности» - материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры), иллюстрации с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий, макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков 

«Мир в картинках». 

«Центр театра и музыки»: разные виды театра: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, пальчиковый, носочный. Домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений. Атрибуты для ярмарки, аксессуары сказочных персонажей, 

музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, 

«Центр «Краеведения и патриотизма» имеется геральдика России и Барнаула, 

наглядные и методические материалы по тематике, энциклопедии, справочные 
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материалы для дошкольников, дидактические игры по патриотическому воспитанию, 

соответствующие возрасту, а также представлены фигуры кукол в национальных 

костюмах. 

«Центр экспериментирования» представлен мини – лабораторией «Мы 

познаем мир», содержащая материал, оборудование для игр с водой и песком, 

экспериментирования, емкости разной вместимости; календарь природы, комнатные 

растения, песочные часы, лейки, опрыскиватель, лупы, микроскоп. Здесь же 

представлены книги о временах года, иллюстрации и календарь погоды. Для 

знакомства дошкольников с растительным миром в группе ежегодно оформляется 

«Огород на подоконнике». Имеются карты по климатическим зонам, животному и 

растительному миру, алгоритмы выполнения трудовых действий, правила 

безопасности при проведении опытов. 

«Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: 

мячами разного размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, 

кольцеброссом, кеглями, гимнастическими палками, что позволяет детям 

упражняться в различных движениях, развивать физические качества, удовлетворять 

потребность в физической активности. 

«Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, игрушки для 

обыгрывания построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, 

тематические строительные наборы. Здесь дети закрепляют навыки коллективной 

работы, учатся распределять обязанности, планировать процесс изготовления 

постройки. 

«Книжный уголок»: подобрана литература по программе различных жанров, 

имеются журналы, иллюстрации, познавательные атласы, наборы открыток 

различной тематики, портреты писателей. 

«Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: 

карандаши, бумага, восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, 

трафареты, шаблоны. Предусмотрено наличие образцов различных техник 

изобразительной деятельности, алгоритмов последовательности выполнения работ, 

образцы альбомов по жанровой живописи и декоративно-прикладному искусству, 

объекты культурного наследия Алтайского края, России, архитектурные сооружения. 

«Центр игры» содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: 

детская игровая мебель, предметы-заместители, тематические комплекты игрушек. 

В группах имеется инвентарь для дежурства, бытового труда. 

Мебель в группе расставлена с учетом возможности проведения 

утреннего и вечернего круга, имеется в каждой группе «Уголок уединения» для 

снятия психоэмоционального напряжения воспитанников, отдыха. 

В раздевалках размещаются и обновляются выставки работ детского 

творчества, результаты проектной деятельности. Для родителей (законных 

представителей) воспитанников имеется информационный стенд для размещения 

памяток, рекомендаций, консультация по вопросам воспитания и образования детей, 

ежедневное меню. 

Основные принципы организации центров активности педагогами 

ДОУ: 
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1) При их планировании центров нужно предусмотреть места для 

проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять 

центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью 

ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

2) Места для отдыха, оснащенные мягкой мебелью. Это место, где 

ребенок сможет побыть один или чтобы в нем помещалось не больше двух 

человек. Дети должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Дети могут 

здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся 

слишком активными и шумными). 

3) Уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У 

ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем 

может находиться стол с одним или двумя стульями. Важно научить детей 

понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать 

потребность в уединении, возникающую у других. 

4) Использования различных средств, напоминающих детям о 

максимальном количестве играющих в данном центре. Например, прикрепить 

рядом с входом вырезанные фигурки, количество которых соответствует 

количеству играющих там в данный момент, напоминайте детям о необходимости 

проверять количество фигурок, прежде чем войти. 

5) Оптимальное использование пространства. Использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, 

дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. 

6) Центры активности и материалы следует помечать ярлыками 

(рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными 

буквами. Материалы, предназначенные   для   активной   детской   деятельности,

 размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, 

корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные 

располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Все имеют необходимые надписи и символы (слова + пиктограммы- 

картинки/фотографии). 

Специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов в МБДОУ «Детский сад № 197» комбинированного вида не имеется. 

  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.3.1. Материально-техническое обеспечение АОП ДО детей с задержкой 

психического развития 

В образовательной организации, реализующей АООП, должны быть созданы 

общие и специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать 

поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки 

психического развития возможно только при условии наполнения педагогического 

процесса современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими 
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технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной 

особенностям развития детей с ЗПР. 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных 

дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,  

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов,  

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в 

рамках ЗПР. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

 выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории и помещений, 

размещению оборудования в помещениях, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно- 

образовательного процесса, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,  

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального 

и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда должна 

обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствовать 

требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных 

потребностей детей с ЗПР. 

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды учитывается специфика информационной социализации детей и правила 

безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с ЗПР с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирования его индивидуальной траектории развития и с учетом принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

удовлетворять следующим требованиям и быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
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инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей с ЗПР, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должно 

обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей 

ребенка с ЗПР, уровня развития его познавательных психических процессов,  

стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой 

активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также  

правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть 

привлекательными и способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях (социально-коммуникативной,  

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической) и 

коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация 

должна быть оснащена и оборудована: 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 

инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской 

активности с участием взрослых и других детей; 
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– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с ЗПР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей,  

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, принтерами. 

При разработке АОП для детей с ЗПР за педагогами остается право 

самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования,  

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной образовательной 

программы с учетом различных условий, сложившихся в Организации, групп 

различной направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития 

различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение АОП ДО детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в том числе: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальные, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке АОП ДО 

детей с РАС, в создании условий для её реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей такую 

образовательную деятельность; 

 использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом процессе 

современные технологии, в том числе поведенческие (прикладной анализ поведения 

(АВА), ТЕАССН и другие), развивающие (эмоционально-смысловой подход, 

Floortime и др.) и вспомогательные подходы; 
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 обновлять содержание и методическое обеспечение АОП ДО детей с РАС в 

соответствии с динамикой развития каждого ребёнка, запросами родителей  

(законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников, а также в соответствии с динамикой развития системы образования; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников Организации,  

осуществляющей реализацию АОП ДО детей с РАС, повышения их 

профессиональной компетентности в области воспитания и обучения детей с РАС, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективно управлять Организацией, реализующей АОП ДО детей с РАС, 

используя технологии управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологии разрешения конфликтов, информационно-коммуникационные 

технологии, современные механизмы финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность в соответствии с 

АОП ДО детей с РАС, должна создать материально-технические условия,  

обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками с РАС целевых ориентиров 

освоения Программы, для чего в сравнении с материально-техническими условиями 

обеспечения реализации ОП ДО необходимо обеспечить: 

 возможность подготовки большого (на одного ребёнка с РАС не менее,  чем 

в 3-4 раза большего, чем на одного ребёнка с типичным развитием) количества 

учебных пособий, дидактического материала и т.п., для чего необходим доступ к сети 

Интернет, достаточное количество офисной техники (принтеры, сканеры, 

ламинаторы и др.), что обусловлено высокой степенью индивидуализации 

коррекционно-образовательного процесса; 

 наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и 

просмотра фотографий, фрагментов занятий, консультаций и других видов 

коррекционно-образовательной деятельности с целью их возможно более полного 

анализа и повышения качества работы, объективизации динамики коррекционно-

образовательного процесса;  

  выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемических правил и нормативов так же и в том же объёме, 

как в случае реализации ОП ДО; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда сотрудников организации; 

 возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

АОП ДО детей с РАС. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 
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 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр, использовать которые следует соответственно индивидуальным 

особенностям детей); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия для 

коррекционной работы, общения, познавательно-исследовательской 

деятельности и других форм активности ребёнка с участием взрослых и 

других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с особенностями 

развития при РАС и индивидуальными особенностями аутичных детей 

дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей 

реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  Материально - техническое  обеспечение Программы, 

обеспеченность   методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания (часть формируемая участниками образовательных 

отношений) 
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее- 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
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оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации;  

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;    

организации режима дня; 

организации физического воспитания;  

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ 

должно учитывать особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащено набором оборудования для различных видов детской 

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

озелененной территорией. 

В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов; 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности  

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации образовательной программы. 
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В зависимости от возможностей, ДОУ может создать условия для 

материально- технического оснащения дополнительных помещений: детских 

библиотек и видеотек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и 

театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних 

садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на 

территории ДОУ, музеев, тренажерных залов, фито- баров, саун и соляных пещер и 

других, позволяющих расширить образовательное пространство. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и 

детьми- инвалидами (при наличии). 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в том числе информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

необходимо руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, 

в том числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими 

лицами. 

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества 

дошкольного образования. 

Материально-технические условия ДОУ, позволяют: осуществлять все виды 

деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовывать участие 

родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и 

представителей общественности в разработке основной образовательной программы, 

в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей и воспитывающей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 
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обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В  учреждении оборудованы специальные помещения: 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Территория ДОУ Территория ДОУ ограждена забором и озеленена, 

оборудована наружным освещением. Земельный участок 

делится на зону застройки и зону игровой деятельности. Зона 

застройки включает в себя основное двухэтажное здание, 

которое размещено в центре участка. Зона игровой 

деятельности включает 13 прогулочных участков, одну 

оборудованную спортивную площадку, огород и цветники. 

Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, малые 

архитектурные формы. 

Прогулочные участки На территории ДОУ оборудовано 13 участков (отдельно для 

каждой группы). На всех участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, садово-декоративные 

конструкции, малые архитектурные формы, игровое уличное 

оборудование в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. 

Спортивная площадка Спортивная площадка имеет травяное покрытие, оснащена: 

турники, футбольные ворота, баскетбольное кольцо, 

гимнастическое бревно. 

Огород Огород имеет зеленое ограждение, находится вблизи системы 

водоснабжения. 

В летний период выращиваются овощные культуры. 

Здание ДОУ В детском саду 13 возрастных групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности, физкультурный зал, 

музыкальный зал, методический кабинет, кабинет 

заведующего, кабинет завхоза и делопроизводителя, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

Группы В детском саду 13 групповых комнат (5 групп на 1 этаже, 8 – 

на 2 этаже), все группы оснащены отдельными спальнями. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН. Имеются 

материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение развивающей предметно-

пространственной развивающей среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО. 
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Кабинет заведующего Находится на 1 этаже. Оснащен: мебель (шкаф, стол, стул), 

компьютер. 

Музыкальный зал 

Спортивный зал 

Музыкальный зал находится на 1 этаже. Оснащен: мебель 

(стулья, стол, шкафы), фортепиано, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются 

с учетом ФГОС ДО. 

В спортивном зале так же имеется спортивный инвентарь для 

занятий по физическому развитию (мячи, скакалки, кегли, 

мешочки для метания и др.) гимнастические скамейки. 

Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО 

Методический кабинет Кабинет находится на 1 этаже. Оснащен: мебель (стол, стулья, 

шкафы), библиотека методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, принтер, 

демонстрационные материалы, мультимедийное 

оборудование. 

Пищеблок Находится на 1 этаже. Полностью оборудован 

технологическим оборудованием и столовой посудой, 

согласно СанПиН. 

Прачечная Находится на 1 этаже. Оборудована необходимым инвентарем 

и электрооборудованием, согласно СанПиН. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на 1 этаже и полностью 

оборудован мебелью, медицинским оборудованием и 

необходимыми медикаментами. 

Кабинет завхоза и 

делопроизводителя 

Кабинет находится на 1 этаже. Оснащен: мебелью (столы, 

стулья, шкафы), компьютер, принтер. 

 

Оснащение помещений ДОУ 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Средства обучения и воспитания 
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Групповая комната: 
• центры активности, 

• место для проведения 

организованных занятий, 

• уголок уединения, 

• место для утреннего и 

вечернего сбора (выбор детей), 

• организация питания. 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, развитию 

всех компонентов устной речи, математике, обучению 

грамоте, логике, ОБЖ, мелкой моторике. 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки». 

• Географический глобус. 

• Географическая карта мира. 

• Карта России, карта Алтайского края (старший 

возраст). 

• Глобус звездного неба. 

• Муляжи овощей и фруктов и др. продуктов 

питания. 

• Календарь погоды, различные календари. 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий и пр. для 

формирования обобщающих понятий, классификации 

предметов, сравнении и т.д. 

• Магнитофон, аудиозаписи, видеофильмы, 

презентации. 

• Детская мебель для практической деятельности: 

«Песок и вода», «Мини-лаборатория» 

• Книжный уголок. 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

и различным изоматериалом. 

• Игровая мебель (модули). 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Космос», «Школа». 

• Природный уголок. 
• Конструкторы из различных материалов, видов 
(настольный, напольный). 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото, домино, кубики Никитиных, игровой комплекс 

«Кофрограф Ларчик», шашки и шахматы, вкладыши. 

• Различные виды театров. 

• Физкультурное оборудование для ОРУ (мячи, 

султанчики, кубики, обручи, палки гимнастические, 

скакалки; выполнения ОВД (маты, скамейки, для 

метания, лестница для лазанья), оборудование 

спортивных игр (клюшки, шайбы, лыжи); атрибуты 

для п/игр (маски). 

• Доски магнитные, магнитно-маркерные. 

Спальное помещение 
• дневной сон 

• гимнастика после сна, 

• игровые центры (при 
возможности) 

• Спальная мебель на каждого воспитанника. 
• Возможно размещение Спортивного центра, 

• уголка уединения (выбор детей и педагогов). 
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Приемная группы 
• информационно 

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок. 
• Выставки детского творчества. 

• Наглядно – консультативный материал. 

• Памятки, рекомендации, советы специалистов. 

• Достижения педагогов и детей. 

Музыкальный /спортивный зал 
• образовательная 

музыкальная деятельность/ 

физическая культура, 

• индивидуальные занятия, 

• тематические досуги, 

• развлечения, 

• театральные представления, 

• праздники и утренники, 

• родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей, социальных 

партнеров, 

• встречи с интересными 

людьми 

• Библиотека методической литературы, сборники 

нот. 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

• Музыкальный центр. 

• Пианино. 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями. 

• Ширма для кукольного театра. 

• Детские и взрослые костюмы. 

• Ложки сувенирные с художественной росписью. 

• Музыкальные инструменты: барабаны, бубны с 

кожаной натяжкой, мастерская Сереброва, 

треугольники металлические 10 см, дудки средние, 

свистульки, балалайки, металлофон, маракасы и пр. 

• Шведская стенка. 

• Канат для перетягивания. 

• Мячи баскетбольные. 

• Кольца баскетбольные металлические. 

• Мешочки с грузом. 

• Конусы для разметки, кегли. 

• Городки деревянные малые. 

• Корзины для заброса мячей «Весёлые старты». 

• Атрибуты для игр- эстафет. 

• Игры «Кольцеброс комбинированный». 

• «Кольцеброс с корзинками». 

• Мячи резиновые разного диаметра. 

• Змейка-шагайка, координационные дорожки. 

• Спортивный инвентарь для выполнения ОРУ. 

• Дидактические комплекты по ознакомлению с 

видами спорта, композиторами, музыкальными 

инструментами разных народов. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ» 

Методические пособия 
 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. (5 – 6 лет). 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. (6 – 7 лет). 
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3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

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

Мозаика- синтез, 2015. 

5. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез, 

2015. 

6. Дыбина О. В. «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

– М: Сфера, 2001. 

7. Дыбина О. В. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов» - 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

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

10. Потапова Т. В. «Беседы с дошкольниками о профессиях»- М.: ТЦ Сфера, 2003 

11. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. 

12. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

13. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Мозаика-синтез, 2015. 

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

 деятельность дошкольников (4-7 лет). Мозаика-синтез, 2015. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным

 окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез, 

2014. 

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

 способностей дошкольников (5-7 лет). 

7. Народная  педагогика в экологическом воспитании

 дошкольников. Методическое           пособие. 

8. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

9. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. Методическое 

пособие. 

10. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

11. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

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

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет  

Плакаты: 

«Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды 

спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта» 

«Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Народы стран ближнего 

зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные 

профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; 

«Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; 

«Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в  горах»; «Государственные символы 

России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; 

«Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о Москве»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

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

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

хлебе», «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», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

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

чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите 

детям о драгоценных камнях». 

 

Парциальные программы  
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Авторская программа С. Н. Николаевой 

Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

Система работы в старшей группе: 5-6 лет. Юный эколог. 

Система работы в подготовительной к школе группе: 6-7 лет. Юный 

эколог. Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет). Юный эколог. 

Плакаты: 

«Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как 

лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес — многоэтажный 

дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу». 

Картины из жизни диких животных: 

«Бурый медведь. Наглядное пособие с методическими рекомендациями», «Заяц-

беляк. Наглядное пособие с методическими рекомендациями». 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

2. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

5. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

6. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

7. Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2- 7 

лет. 

8. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

9. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду планировкание, 

конспекты занятий, методические рекомендации. (по всем возрастным группам) 

«Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ», 2010. 

11. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей І, ІІ часть. - М. «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 1997 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

12. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление с народным 

искусством.- М.: Мозаика- Синтез, 2008. 
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Наглядно-дидактические 

пособия Серия «Мир в картинках» «Музыкальные 

инструменты» Плакаты 

«Арифметика цвета», «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра», «Оттенки цветов», «Цвет». 
Парциальные программы 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. 

Комарова Т. С. Альбомы для творчества: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 

«Каргопольская  игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-

Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Север¬ной Двины», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись»,  «Лепим народную игрушку», «Лубочные 

картинки». 

 Комплекты для творчества: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная 

гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская 

роспись»,  «Цветочные узоры Полхов-Майдана».  

 Наглядные пособия: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 

«Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская 

игрушка». 

Плакаты: 

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», 

«Полхов- Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы 

современных мастеров»,  «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных 

мастеров». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

2. Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5-7 

лет). 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

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

школе группа (6-7 лет). 

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

6. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-7 лет. 
Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа. 
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Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа. 
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия в соответствии 

с образовательными областями, представленными ФГОС ДО. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Картотека Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду» (старший возраст), Мозаика-Синтез, 

Москва,2015. 

Л.М.Граб «Развиваем графические навыки»-М.: 

Издательство Гном, 2017. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» (младший, средний, старший возраст), Мозаика 

– Синтез, Москва,2015. 

Картотека: Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет), Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2011. 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 

комплексы упражнений 5-6 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва,2020. 

Г.Г. Галкина «Пальцы помогают 

говорить.Коррекционные занятия по развитию мелкой 

моторики у детей».-М.: Издательство ГНОМ,2019. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр.Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры.- С-П.. «Детство-

Пресс», 2011.                                                                                              

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  М.: Мозаика – Синтез 2015. 

Т.Ф. Саулина « Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет)»М.: Мозаика – Синтез 

2015. 
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Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста».-Спб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников». Для занятий с детьми 3-7 лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

С.А.Насонкина «Уроки этикета».-Спб.:Издательство 

«Акцент», 1998. 

Л.В.Абрамова,И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников»-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Программа и методические 

рекомендации.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры.- С-П.. «Детство-

Пресс», 2011. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет) М.: Мозаика – 

Синтез 2015. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6-

7 лет) М.: Мозаика – Синтез 2015. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду.- М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала (4-7 лет) М.: Мозаика – Синтез 2015. 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду М.: Мозаика – Синтез 2015. 

Т.И.Бобкова,В.Б. Красносельская «Художественное 

развитие детей 6-7 лет»М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Н.В. Шайдурова «Методика обучения рисованию 

детей дошкольного возраста»,Барнаул:АлтГПА,2007. 

 

3.4  Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп 
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соответствует ФОП 

Примерный перечень художественной литературы 

От 5 до 6 лет. 

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

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

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были 

два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. 

Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и 

кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему 

веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ 

А.Н. Толстого); "Сивка- бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ 

К.Д. Ушинского); "Царевна- лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, 

под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. 

Ярлина; "Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с 

укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. 

Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть 

такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные 

замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. 

"Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. 

"Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. 

"Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы 

"Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом " 

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

стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные 

просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. 

"Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная 

книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; 

Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. 

"Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по 

выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. 

"Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная 

газета" (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); 

Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", 

"Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; 

Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. 

"Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. 

"Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 

- 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица 
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на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", 

"Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; 

Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная 

капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. 

"Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", 

"Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это 

ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где 

раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. 

"Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-

семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов 

Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин 

А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. 

"Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" 

(по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" 

(пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. 

Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про 

летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" 

(пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. 

Сефа). 

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

Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), 

"Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) 

(1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. 

С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" 

(пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

"Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-

Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-

яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); 

Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых 

три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 
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От 6 до 7 лет 

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

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

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый 

Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей 

Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. 

Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза 

велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); 

"Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья 

Муромец и Соловей- Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый 

наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. 

Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), 

"Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

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

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского 

языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет 

зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая 

история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча 

зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий 

друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), 

"Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы 

Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по 

выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. 

"Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного 

леса"; Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр 

Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 

"Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова 

К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", 

"Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", 
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"Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); 

Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин 

А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий 

зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); 

Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", 

"Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне 

письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише- 

Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; 

Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. 

"Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по 

выбору); Ремизов А.М. "Гуси- лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-

своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

"Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. 

Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

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

Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

"Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. 

"Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по 

себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" 

(пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со 

шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда 

был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); 

Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. 

со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

 

От 5 лет до 6 лет. 

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

цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 

3. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. 

М. Глинки; 



111 
 

«Жаворонок», муз.М. Глинки; «Мотылек», муз. С.

 Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

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

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова;

 «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз»,

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

Найденовой. 

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

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, ел. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. А. Александрова, ел. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

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

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

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

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

Майкапара. 

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

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

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

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

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

рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

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

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

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

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

Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

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

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

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

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 
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Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие   тембрового    слуха.    «На    чем    играю?»,    «Музыкальные    

загадки», 

«Музыкальный домик». 

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

колокольчики». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар.   песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори   ясно!»,   рус.   нар.   мелодия;   ««Часики»,   муз. 

С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

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

А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет 

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

Пение. 

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

«Дудка», 

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

Тиличеевой, ел. М. 

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

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

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

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

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

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

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. 

Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, ел. В. Малкова; «Мы 
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теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня 

о Москве», муз. Г. Свиридова. 

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

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

Музыкально-ритмические движения 

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

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

Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение 

с кубиками», муз. С. Соснина. 

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

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

рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

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

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

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе- то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус.  нар.  мелодия «Сеяли девушки»,   обр.  И. 

Кишко; 

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

«Метелица», 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. 

нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

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

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

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

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

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

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

колокольчики, 

ищи». 
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Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена 

года», 

«Наши любимые произведения». 

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

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

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

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На 

зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб.  Е. 

Тиличеевой; «Золушка», авт. 

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

муз. М. Красева. 

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

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», 

латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, 

обраб. К. Волкова. 

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

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

Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. 

мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского- 

Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости 

пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. 

Репин "Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская 

лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. 

Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев 

"Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой 

"Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-

самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний 

день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов 

"Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. 

Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и 

плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин 

"Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. 
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Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с 

персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. 

Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", 

"Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин 

"Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей 

художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-

Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе 

Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 

"Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 
 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений соответствует ФОП 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном 

процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических 

явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОУ. 

Время просмотра ребёнком цифрового и медиаконтента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого 

внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру 

без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации.1 

 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 

1967. Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, 

режиссер И.Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. 

Чуркин, 1981. 
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Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1977. Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", 

режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Р. Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Уфимцев,1976

9

1. 

1

972. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. 

Хитрук, 1969 - Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Л.Амальрик, В

Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 

1972. Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, Снежко-Блоцкая, 1949. 

 Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", 

режиссер коллектив авторов, 1971 - 1977
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Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1973. Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, 

режиссеры И. Иванов-Вано, А.   

Снежко-Блоцкая, 1949. Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его 

друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив авторов, 1971 - 1973.  

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1969. Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1967. Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 

1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", 

режиссер А. Снежко- Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. 

Атаманов, 1954. Фильм "Бременские музыканты",

 студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. 

Норштейн, 1975. Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Р. Зельма, 1979. Фильм "Верните Рекса", студия 

"Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. 

Норштейн, 1979. Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в 

Простоквашино" (2 сезона), 

студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2004. Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", 

коллектив авторов, 

2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 

2000 - 2002. Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Котеночкин, 1969. Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", 

режиссер В. Бедошвили, 2010. Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия 

Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. 

Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 
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Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", 

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

 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", 

студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные 

собаки", киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, 

режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое 

путешествие" (6+), студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt 

Disney, режиссер Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия 

"Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", 

студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 2008 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ базируется на нормах 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования детей с ОВЗ 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных  

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно 

нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. 

Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 
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Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ 

учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму реализации 

образовательных программ, специальные условия получения дошкольного 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 

положениями Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных  

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации 

АОП ДО детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений  развития и создания специальных условий получения 

образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций.  Организованная образовательная деятельность 

преимущественно проводится в первой половине дня, для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, 

но не чаще 2-3 раз в неделю,  преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только 

в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании из различного материала, музыкальной (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек, материалов и оборудования для организации данных 

видов деятельности детей с ОВЗ в дошкольном возрасте формируется в виде 

перечней, составленных по возрастным группам.  Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса как одно из основных условий 

реализации адаптированной  образовательной программы дошкольного 

образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать 

различные программы: коррекционные, программы дополнительного 

образования. Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на 

основе использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно- кинестетических методов. Выделяются следующие формы 

работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные,  подгрупповые и фронтальные в 

соответствие с медицинскими показаниями. В зависимости от структуры 

нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ должна 

строиться дифференцированно. 

 

Для детей с задержкой психического развития во всех группах 

компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами 

(2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная 
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деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся 

со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПин.  Вся психолого-педагогическая работа 

ДОУ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников с ЗПР.  Ведущим специалистом в группе для 

детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная работа 

осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом 

специалиста. В реализации задач образовательной программы участвуют 

также педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель. Специалисты 

помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на 

каждом этапе коррекционного воздействия. Педагог-психолог способствует 

адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада.  

Достижение целевых ориентиров Программы осуществляется за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном 

решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра: в связи с 

выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью 

РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО настоящая Программа не 

предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей АОП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности,  

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и других 

сотрудников Организации. календарных учебных графиков (жёстко 

привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

АОП ДО детей РАС. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты 

психолого-педагогической (в том числе с использованием тестовых 

инструментов) оценки индивидуального развития детей, и должно быть 

направлено, в первую очередь, на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-практической среды.  Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование её 

деятельности, и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации. 
3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 
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обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований 

СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание 

на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и 

работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка 

физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 

пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 

спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно 

и ежедневно. 

Режим дня ДОУ гибкий, однако, неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 

необходимой длительности суточного  сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

При организации режима ДОУ предусмотрено оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 

1.2.3685-21 и сп 2.4.3648-20. 
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Режим дня ДОУ строится с учётом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре   воздуха   

ниже   минус   15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации 

образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня 
 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 5 до 6 лет 25 минут 

      от 6 до 7 лет 30 минут 

  

  

  

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

  

  

  

возраста, не более от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 
при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, 
не менее 

 
4 - 7 лет 

 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 
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Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и 

режима обучения 

 

Организационно-правовая 
форма/ тип/вид 

деятельности 

Продолжительность, либо 
время нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Дошкольная 

образовательная 

организация. 

Обеспечивает воспитание, 
обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и 
оздоровление воспитанников 
в возрасте от 2 до 7 лет 

 

11-12 часов 
Завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин. 
Перерыв между отдельными 
приемами пищи составляет не 
более 3,5 часов. 

 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго 

завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20: при отсутствии второго завтрака калорийность основного 

завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно. 

При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного 

полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с 

распределением калорийности суточного рациона 30%. 

В Программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания 

детей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом 

СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, 

обеда, полдника, ужина). 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

 

 

Содержание 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Холод
ный 
период 
года 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 
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Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

 

7.00 - 8.30 
 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.15 - 

Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия - 2 

минуты,     перерывы     между 
занятиями, не менее 10 минут) 

 

9.15 - 10.15 
 

9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

10.15 - 12.00 
 

10.50 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 
постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

 

13.00 - 15.30 
 

13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00 - 16.25 - 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

16.25 - 17.00 16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

 

17.00 - 18.30 

 

16.40 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

 

7.00 - 8.30 
 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.00 - 9.15 - 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 
прогулки 

 

9.15 - 12.00 
 

9.00 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 
постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

 

13.00 - 15.30 
 

13.00 - 15.30 

 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня в ДОУ соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 

соревнования организуются с учётом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

 

Система мер по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 197» 

комбинированного вида 

регулярное проветривание, кварцевание помещений в отсутствие 

детей; соблюдение оптимального температурного режима в помещениях 

ДОУ; 

организованная прогулка с воспитанниками, двигательная 

деятельность во время ее проведения; 

облегченная одежда детей в помещении и легкая спортивная одежда 

во время проведения физкультурных занятий в зале и на прогулке; 

проведение гигиенических процедур прохладной водой; обширное 

умывание, мытье ног в летний период; 

утренний прием детей на свежем воздухе в теплое время года; 

упражнения по коррекции осанки и плоскостопия; 

использование различных видов оздоровительных гимнастик 

(коррегирующая, пальчиковая, дыхательная, для глаз, артикуляционная), а 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

17.00 - 18.30 
 

17.00 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 
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также упражнений: кинезиологических, речевых и т.д., игровой самомассаж, 

игры с педагогом-психологом, особенно в период адаптации; 

профилактические осмотры врачами – специалистами; соблюдение 

карантинных мероприятий; 

проведение познавательных мероприятий по формированию основ 

здорового образа жизни, привития культуры питания с детьми, основ 

безопасности жизнедеятельности; 

просветительская работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников по формированию  основ ЗОЖ, ОБЖ; 

консультационная работа педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) воспитанников, педагогами по обеспечению 

безопасной эмоциональной среды, проведению игр и упражнений на 

создание положительного и комфортного климата в группе; 

организация оптимального двигательного режима; 

оценка психоэмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией педагогом - психологом во взаимодействии с воспитателями 

групп; 

оценка уровня физического развития воспитанников. 

Медико-педагогическому персоналу детского сада необходимо вести 

систематическую работу с детьми и родителями в период адаптации. В 

каждой возрастной группе педагоги заполняют экран адаптации, лист 

здоровья. 
 

Примерный годовой календарный учебный график на учебный год 
Данный документ регламентирует общие вопросы организации образовательного 

процесса в МБДОУ «Детский сад № 197» комбинированного вида 
 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая следующего календарного года 

Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. 
Рабочие дни: с понедельника по пятницу 

Время работы:  с 07.00 до 19.00 

Нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Летний период с 1 июня по 31 августа. 

Проведение педагогической 

диагностики 
с 15 по 30 сентября (начало учебного года), 

с 1 мая по 15 мая (конец учебного года). 

Праздничные нерабочие дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы 

7 января — Рождество Христово 

23 февраля — День защитника Отечества 

8 марта — Международный женский день 

1 мая — Праздник Весны и Труда 

9 мая — День Победы 

12 июня — День России 

4 ноября — День народного единства. 



128 
 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

календарно-тематический план (циклограмма лексических тем) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа 

разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса 

в ДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных 

наподдержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве полноправного субъекта. Кроме календарно-

тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в ДОУ регламентируют 

учебный план и расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Лексические темы для групп коррекционной направленности: 
 

месяц № темы Название лексической темы 

Сентябрь 1 Детский сад. Игрушки 

 2 Овощи. Труд людей на огороде. 

 3 Фрукты. Труд людей в саду. 

 4 Деревья.  Кустарники 

 5 Грибы 

 6 Ягоды 

Октябрь 7 Осень. Сезонные изменения в природе. 

 8 Дикие животные и подготовка их к зиме 

 9 Домашние животные 

Ноябрь 10 Домашние птицы 

 11 Человек и его здоровье 

 12 Одежда 

 13 Головные уборы. Обувь. 

Декабрь 14 Наземный транспорт. ПДД 

 15 Воздушный и водный транспорт 
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 16 Зима. Сезонные изменения в природе. 

 17 Зимующие птицы 

 18 Новый год. Зимние забавы 

Январь 19 Животные Севера 

 20 Животные жарких стран 

 21 Рыбы 

Февраль 22 Мой дом. Мебель.  

 23 Продукты питания 

 24 Посуда 

 25 Наша армия. День защитника Отечества 

Март 26 Профессии. Инструменты 

 27 Семья. 8 марта.  

 28 Весна. Сезонные изменения в природе. 

 29 Перелетные птицы 

 30 Цветы 

Апрель 31 Комнатные растения 

 32 Всё о Космосе 

 33 Насекомые 

 34 Моя Родина – Россия. Наш край и город. 

Май 35 9 мая - День Победы 

 36 Книга – лучший друг. 

 37 Лето. Сезонные изменения в природе. 

 38 Времена года  
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Примерная продолжительность видов деятельности 

 
Возраст детей НОД Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

от 5 до 6 лет с ЗПР 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5  2,5 – 3,5 

от 6 до 7 лет с ЗПР 3 по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в 

дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

     Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

в старшей группе с ЗПР (от 5 до 6 лет) — 6 часов 15 минут. 

в подготовительной к школе группе с ЗПР (от 6 до 7 лет) - 8 часов 

30 минут. 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

в старшей группе с ЗПР (от 5 до 6 лет) - не более 25 минут. 

в подготовительной к школе группе с ЗПР (от 6 до 7 лет) - не более 

30 минут. 

 В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка (2 мин). 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда). 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

О
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п
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с 
З

П
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Физическая культура  
3/108 

 

3/108 

 

Ознакомление с окружающим миром 
1/36 

 

1/36 

 

Математическое развитие 
2/36 

 

3/72 

 

Развитие речи, основы грамотности 

 

3/108 4/144 

Рисование 
2/72 

 

2/72 

 

Лепка, аппликация, ручной труд 
1/36 

 

1/36 

 

Музыка  
2/72 

 

2/72 

 

Конструирование 
1/36 

 

1/36 

 

Ознакомление с художественной 

литературой 

В совместной деятельности 

Социально коммуникативное развитие 
В совместной деятельности с 

педагогом –психологом  

Николаева С.Н. "Юный 

эколог":Парциальная программа 

экологического  

воспитания: Для работы с детьми 3-7.-

В совместной образовательной                            

деятельности, осуществляемой 

в    режимных моментах 
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2-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022.-96 с. 

 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, -64 с. 

 

В совместной образовательной  

деятельности, осуществляемой 

в  режимных моментах 

 

 

 

 
 

Планирование занятий с воспитанниками 5-7 лет в группах 

коррекционной направленности 

Вид занятий Периодичность 
в неделю 

Старшая группа с 

ЗПР 

Подготовитель 

ная к школе 

группа с ЗПР 

Физкультура в 
помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физкультура на 
прогулке 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Рисование 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Лепка, аппликация, 
ручной труд 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математическое 
развитие 

2 раза в неделю 3 раза в 
неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

В совместной образовательной  

деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах 

 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

ИТОГО 15 занятий в 
неделю 

17 занятий в 
неделю 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 
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3.8. Календарный план воспитания с учетом 

особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Культурно - досуговая деятельность – это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Основной ее задачей является создание 

условий для снятия психического напряжения у детей, привитие им 

нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремление к 

культурному отдыху. В ДОУ используют различные формы и вида, такие как    

развлечение, досуг, праздничные мероприятия. Главное, чтобы оно 

проводилось для детей, стало захватывающим, запоминающимся событием в 

жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. Это общегосударственные, общероссийские праздники, 

создающие единое культурное пространство России. МБДОУ может 

дополнять перечень региональными и собственными мероприятиями. 

Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое 

ассоциируется с радостью и весельем. Праздник должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, быть коллективным действием, 

объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятий. 

Условия успешной организации праздника: 

1) правильный выбор формата в зависимости от смысла 

Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, -64 с. 

 

В совместной образовательной 
деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах 

Николаева С.Н. 

"Юный 

эколог":Парциальная 

программа 

экологического  

воспитания: Для 

работы с детьми 3-7.-2-

е изд., испр. и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.-96 с. 

 

В совместной образовательной                           
деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности с 
педагогом –психологом 

ВСЕГО 15 17 



134 
 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует 

большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями: 

• концерт (для взрослых и детей), 

• квест, 

• проект, 

• образовательное событие, 

• мастерилки, 

• соревнования, 

• выставка, 

• спектакль, 

• фестиваль, 

• ярмарка, 

• чаепитие (День рождение) 

• интеллектуальный, спортивный марафон, турнир, 

викторина, 

• игры с пением, обыгрывание песен, караоке, 

• просмотр м/ф и т.д. 

2) вторым обязательным элементом является непосредственное 

участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

3) третье условие самое важное и значимое для детей. Они 

должны сами создавать и конструировать праздник. Основная 

инициатива должна исходить от детей, а воспитатель помогает им 

планировать и придумывать содержание, костюмы, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать 

ли пригласительные билеты. Взрослый не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

При этом праздники, как Новый год и День победы, должны быть, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — 

это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А 

второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать 

этот праздник. 

Организация работы консультативного пункт «Наше будущее» - это 

также традиция, появившаяся у нас.  Консультативный пункт «Наше 

будущее» создан с целью объединения усилия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи в вопросах  воспитания; предоставить 

родителям возможность общаться друг с другом, делиться семейным 

опытом. Направления деятельности его различны – речевое развитие, 

музыкальное, подготовка детей раннего возраста к детскому саду. 
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В проведении его участвуют различные  педагоги ДОУ в зависимости 

от темы встречи, от запросов родителей. 

 
 

Традиционные события детского сада 
 

№ Наименование мероприятий Форма, описание Сроки 

1. День знаний. 

 
Урок безопасности. 

Развлечение, праздник. 

Экскурсия в школу. 

Тематическое занятие. 

сентябрь 

2. Золотая осень Событийный праздник. Выставка 
поделок, фотовыставка «Осень». 

октябрь 

3. День матери Концерт. Конкурс чтецов. ноябрь 

4. Новый год стучится в дверь Праздник. Выставка новогодних 
игрушек, открыток, конкурс 

декабрь 

  фотозон  

5. В гостях у сказки Квест. Музыкально-литературная 
композиция. 

январь 

6. Зимняя Спартакиада 
дошкольников района. 

Музыкально - спортивный 

праздник «Будем в армии 

служить и Россией 

дорожить!» 

Соревнования. 

Игровой досуг. 

Тематическое занятие «Диалоги о 

защитниках». 

февраль 

7. Международный женский 
день 

Концерт для мам и бабушек. 
Чаепитие. Выставка детских работ. 

март 

8. Масленица Театрализованное представление. 
Спектакль. 

февраль-март 

9. Весна - красна Развлечение. Выставка детского 
творчества. 

апрель 

10. День космонавтики Итоговое мероприятие в рамках 

проекта. Образовательное событие. 

апрель 

11. День Победы Занятие «О Родине. О мужестве. О 

славе». Экскурсия в музей школы 

№ 63. 

май 

12. Выпускной бал Концерт. Спектакль. май 

13. День защиты детей Тематическое развлечение. 
Игровой досуг. 

июнь 

 
 

План воспитательной работы ДОУ 
(примерный) 

ДОУ вправе проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей с учётом возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 
Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; 
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День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно). 
Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День 

защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День 

славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День 

России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: 

День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с         терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 сентября: 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; 
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Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год. 

 

                                         4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована АОП  ДО 
Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 197» комбинированного вида  ориентирована на воспитание, 

развитие и обучение детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающие группы 

коррекционной  направленности, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому развитию, 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Содержание образовательного и воспитательного процесса выстроено в 

соответствии ФГОС дошкольного образования, Федеральной 

адаптированной  образовательной программы, нормативными документами, 

регламентирующие деятельность в области дошкольного образования. 

Программа определяет объем, содержание, организацию образовательной 

деятельности, отражает основные направления воспитательной работы по 

социализации воспитанников на основе базовых ценностей российского 

общества, планируемые результаты ее освоения и включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Реализация задач осуществляется в процессе различных видах деткой 

деятельности. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

получают дошкольное образование в  группах коррекционной  

направленности. 
 

Используемые программы 
1. Федеральная адаптированная образовательная программа 
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дошкольного образования, утверждена  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 24 ноября 2022 г  №1022 

Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание дошкольного образования, осваиваемые 

воспитанниками ДОУ, и планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Федеральная адаптированная  программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в соответствии  парциальных программ и методических пособий 

в рамках УМК «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. ; УМК  ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- 6-е изд., доп. и иср.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.-368 с.:  

 и  парциальными программи: 

-«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

общей ред. С.Г. Шевченко.(Парциальная программа «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» под общей 

ред.С.Г.Шевченко.Книга 1,2.-М.:Школьная Пресса,2004.)-дети с задержкой 

психического развития(далее- дети с ЗПР); 

-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, -64 с. 

-Николаева С.Н. "Юный эколог":Парциальная программа 

экологического воспитания: Для работы с детьми 3-7.-2-е изд., испр. и доп.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.-96 с.   

-Рабочая программа педагога-психолога Погореловой О.В. для детей с 

2 до 7 лет, разработанная в соответствии с программой Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик»; 

 Выбор направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, был определён потребностями родителей 

(законных представителей) воспитанников и интересам детей, а также 

возможностями педагогического коллектива. 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 197» 

комбинированного вида с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 
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для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде; 

для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с планированием и реализацией Программы. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому 

педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества     между родителями (законными 

представителями) и воспитателями     в деле образования и воспитания, 

обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство    подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Особенно 

важен диалог между педагогом и семьей,   в   процессе   которого

 проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов ДОУ. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Педагогам необходимо делиться 

информацией с родителями (законными представителями) о своей работе, 

поведении детей во время пребывания в ДОУ, адаптации ребенка детскому 

саду, его развитии, эффективных формах образовательной работы, 

используемых технологиях. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством. Чтобы родители 

из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей необходимо родителям стать 

полноправными участниками образовательного процесса. ДОУ вовлекает 

родителей (законным представителям) активно участвовать в тематических 

занятиях, подготовке проектов, праздников, досугов, экскурсий и т. д., 

способствовует обмену мнениями между родителями (законными 

представителями). 
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При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: понять, как 

родители мотивируют своих детей; увидеть, как родители помогают своим 

детям решать задачи; узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены 

семьи разделяют со своими детьми; получить пользу от того, что родители 

наблюдают своих детей во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

Родители (законные представители) воспитанников могут выступать: 

в роли ассистентов и/или помощников при проведении какого - либо 

вида деятельности с детьми; 

в роли эксперта, консультанта или организатора. 

Основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада: «Союз 

педагогов и  родителей — залог счастливого детства». 

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 197» комбинированого вида: 

1) не имеет ссылок на дополнительные образовательные 

программы; 

2) не содержит информацию, наносящий вред физическому и/или 

психическому здоровью воспитанников и не противоречит российскому 

законодательству. 

 

Глоссарий 

Вариативность содержания образовательных программ – обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ. 

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные 

работники образовательной организации. 

Единство образовательного пространства – обеспечение единых условий и 

качества образования независимо от места обучения, исключающих 

возможность дискриминации в сфере образования. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 

детей. 

Образовательная программа дошкольного образования – 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и 

иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Парциальная образовательная программа – программа, направленная на 

развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и др.) материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Социальная ситуация развития – сложившаяся система взаимоотношений 

ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую 

очередь, взрослыми и другими детьми. 

Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 
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