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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, учитывая особенности 

психофизического развития ребенка с  расстройствами аутистического спектра 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска (далее - Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

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

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

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

адаптированной образовательной программой, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 (далее - ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

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

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ Порядок Учреждении и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

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

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

к Учреждением воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

г., регистрационный № 61573); 

‒ Санитарные правила СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 января 

2021 года N 2); 

‒ Областной закон «Об образовании в Ленинградской области» (с изменениями на 10 

апреля 2023 года); 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
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‒ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 398 (ред. от 

23.03.2023) "О государственной программе Ленинградской области "Современное 

образование Ленинградской области" 

‒ Постановление администрации МО Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области №3859 от 16.11.2020 «Об утверждении муниципальной программы 

«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

на 2021-2025 годы. 

‒ Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска (далее Учреждение); 

‒ Программа развития Учреждения. 

В Программе представлена общая модель образовательного процесса в Учреждении, 

возрастные нормативы развития, общие и особые образовательные потребности, обучающихся 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, учитывая особенности 

психофизического развития ребенка с  расстройствами аутистического спектра (далее – ЗПР с 

РАС), структура и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития обучающегося в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими обучающимися). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности обучающегося, 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) форма активности обучающегося. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:  

 воспитание и развитие обучающегося дошкольного возраста, как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами;  
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 создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 

приобщение обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения, как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и           

обучения обучающихся от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

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

дошкольного образования, вне зависимости от места и региона проживания. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания;  

‒ режим дня для всех возрастных групп Учреждения;  

‒ календарный план воспитательной работы.  

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов деятельности, таких как: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также такими видами 

активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная в группах  компенсирующей (комбинированной)  направленности. 

Срок реализации Программы  от 4-х лет  до  прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в Учреждении. 

Программа реализуется на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела:  целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает:  

 описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;  

 формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда;  

 характер взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками;  

 характер взаимодействия обучающегося с другими обучающимися;  

 система отношений обучающегося к миру, к другим людям, к себе самому;  

 содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение обучающихся к 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=06.03.2023&dst=100014&field=134
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российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с задержкой психического 

развития (далее по тексту ЗПР) в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях групп для обучающихся с ЗПР 

с РАС компенсирующей (комбинированной) направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста 

с ЗПР  с РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ЗПР с РАС в условиях дошкольных образовательных 

групп  компенсирующей (комбинированной) направленности. 

 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒  психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒  организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒  материально-техническое обеспечение Программы; 

‒  обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены примерный режим во всех возрастных группах и календарный 

план воспитательной работы. 

Организационный раздел представлен приложениями: 

Приложение 1 – Комплексно-тематическое планирование. 

Приложение 2 – Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

программы, направленные на развитие обучающихся в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность обучающихся и их родителей. 

Формируемая часть участниками образовательных отношений представлена  

Программой по физическому развитию (обучение плаванию) обучающихся дошкольного 

возраста  с задержкой психического развития -  Приложение 3.  

 

Программа дошкольного образования может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей) обучающихся; 

 видовой структуры групп и др.  
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ЗПР 

с РАС, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого обучающегося, 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

1) реализация содержания Программы; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР с РАС; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР  с 

РАС, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития обучающегося с ЗПР 

с РАС в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

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

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося с ЗПР с РАС как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими обучающимися; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР с РАС, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности обучающегося, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР с РАС; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

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

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

2) Сохранение уникальности и само ценности детства, как важного этапа в общем 
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развитии человека.  

3) Позитивная социализация обучающегося.  

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Учреждении) и обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

обучающегося полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество Учреждения с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к 

формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР 

Специфические принципы и подходы к 

формированию АОП ДО для обучающихся с РАС 

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. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-

временных характеристик окружающего лежат в 

основе трудностей ориентировки во времени (вчера - 

сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в 

традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая 

информацией, иногда очень большой, человек с 

аутизмом не может выбрать (и, тем более, 

использовать) то, что соответствует заданному - 

потребности, необходимости, желанию), процессов 

воображения (символизации). 

Этиопатогенетический принцип: для правильного 

построения коррекционной работы с ребенком 

необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

(механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, 

особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и 

речевого развития различны, соответственно, методы 

и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

Основные проявления нарушений пространственно-

временных характеристиках окружающего у людей с 

РАС: 

 фрагментарность восприятия: 

интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, 

звукового), межмодальная (трудности формирования 

полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях 

при трудности или невозможности формирования 

целостного образа); 

 симультанность восприятия; 

 трудности восприятия сукцессивно 

организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов 

(или их сочетанию) предполагает целый спектр 

методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного 

образа; организация сенсорного пространства и выбор 

стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по 

соответствующим сенсорным каналам. 

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 

Развитие социального взаимодействия, коммуникации 

и ее форм: большинство используемых методических 

подходов так или иначе преследует эти цели. Приемы и 

методы, включенные в этот перечень, ориентированы 

на обучающихся с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, 

используют различную техническую базу, и для 

каждого существуют определенные показания к 



11 
 

работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

применению, условия использования, возможные и 

нежелательные сочетания с другими подходами. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и 

коррекции нарушений: психолого-педагогическая 

диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе 

комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях Учреждения 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, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Важным аспектом и одновременно предпосылкой 

социального взаимодействия является нарушенная при 

РАС способность понимать мотивы поведения, 

причины поступков и действий других людей, 

способность предвосхищать, предугадывать их 

действия и поведение, предполагать их возможные 

последствия и результаты. Без таких возможностей 

другой человек становится для обучающегося с РАС 

непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая 

страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), что 

часто становится причиной тех или иных форм 

проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической 

жизни других людей происходит только параллельно с 

развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий 

постоянного учета возможностей обучающегося с РАС 

на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы. 

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. Обучающимися с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к 

счету, чтению, письму, обладают различным запасом 

знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой - выстраиваются как уровневые 

программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

Особенности проблемного поведения обучающегося с 

РАС разнообразны: агрессия и аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, 

различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-

двигательные, речевые). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию обучающегося, 

затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения не только один из важнейших 

разделов комплексной коррекции аутистических 

расстройств, но часто и в значительной степени условие 

работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в 

возможно более раннем возрасте (желательно не 

позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев 

смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых 

случаях, возможно, и предупредить развитие 

некоторых из них. 

Принцип единства в реализации коррекционных, 

профилактических и развивающих задач: не 

позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует построения ближайшего прогноза развития 

Отмеченные особые образовательные потребности 

отражают специфические для РАС проблемы 

воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны со 

следствиями особых образовательных потребностей 
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ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

(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 обучающегося с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, 

свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, 

двигательные). 

Принцип реализации деятельностного подхода в 

обучении и воспитании: предполагает организацию 

обучения и воспитания с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

Определение стратегии коррекционной работы 

осложняется и тем, что природа отдельных нарушений 

может быть сложной: например, мутизм может быть 

связан одновременно с аутистическим искажением 

речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в 

себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-

плюс", так и классическую органически обусловленную 

умственную отсталость. Без учета структуры 

нарушений возможный уровень эффективности 

лечебно-коррекционной работы не может быть 

достигнут. Сложная структура нарушений при РАС 

требует от специалиста широких коррекционно-

педагогических компетенций. 

Принцип необходимости специального 

педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное 

своеобразие формирования и протекания, отличается 

особым содержанием и поэтому нуждается в особой 

организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная 

закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной 

стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с 

другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке 

Программы учитывается, что приобретение 

обучающимися с ЗПР социального и познавательного 

опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности обучающегося, так и 

под руководством педагогических работников в 

процессе коррекционно-развивающей работы. 

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-

временных характеристик ближе к основному 

нарушению (расстройствам функций тонического 

блока мозга). Соответственно, здесь могут 

использоваться методы и компенсации, и коррекции; 

чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, 

возникает необходимость медикаментозной терапии. 

Из классических признаков РАС ближе всех к 

основному нарушению стереотипии компенсаторного и 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера 

и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

Принцип вариативности коррекционно-

развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается обучающемуся с ЗПР через 

разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей обучающегося. 

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. 

Принцип инвариантности ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры. При этом за 

Учреюждением остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

. Нарушения коммуникации и социального 

взаимодействия - сложные психологические 

образования, их квалификация может быть самой 

разной и требует исключительно индивидуального 

подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать: 

 выделение проблем обучающегося, 

требующих комплексной коррекции; 

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

нарушений в клинико-психологической структуре, 

характер коморбидности (случайная или 

патогенетически обусловленная); 

 выявление ведущего уровня нарушений в 

клинико-психологической структуре; 

 определение образовательной траектории (по 

содержательному, деятельностному и процессуальному 

направлениям); 

 мониторинг реализации принятой 

индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

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

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

Особенности разработки Программы: 

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

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности Учреждения; 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

-  Национально-культурные особенности:   

Во Всеволожском районе проживают в мире и согласии представители разных 

национальностей. По национальному составу большинство жителей – русские, также 

проживает значительное количество лиц других славянских наций – украинцев, белорусов. 

Число жителей коренных фино-угорских народностей – вепсов, корел, ижоры, водь – невелико. 

-  Климатические особенности:  

Климат Всеволожского района характеризуется умеренно теплым летом и 

продолжительной, неустойчивой, с частыми оттепелями зимой. В отдельные дни температура 

воздуха при оттепелях достигает положительных значений, что вызывает интенсивное таяние 

снега. Во время продолжительных оттепелей снег на полях может совсем сойти, что при 

последующем похолодании приводит к образованию ледяной корки. За зиму отмечается до 25 

дней с оттепелью. Наиболее мягкой и неустойчивой бывает первая половина зимы. Весна и 

осень носят затяжной характер. 

Самым теплым месяцем года является июль. Средняя температура воздуха в этом месяце 

равна 16,5-17,5°С. Абсолютный максимум температуры воздуха равен +32°С, 
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Самым холодным месяцем является февраль с температурой воздуха -8, -9°С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -37°С. Один раз в 80-100 лет 

температура воздуха зимой может понижаться до -42°С. 

Теплый период (период с положительной среднесуточной температурой) начинается в 

первой декаде апреля и длится до конца октября-начала ноября, в среднем 205-220 дней. 

Однако заморозки возможны до конца мая. Летние месяцы характеризуются большой 

продолжительностью солнечного сияния, равной 280-300 час. в июне и 200-240 час. в августе, 

что соответствует примерно половине возможной продолжительности. Летний день длится от 

18,5 час. в июне (на 15-е число) до 16 час. в августе. 

По количеству осадков район относится к зоне достаточного увлажнения, осадки вполне 

компенсируют возможное испарение. 

В течение года выпадает от 550-600 мм на побережье Ладожского озера до 700-790 мм 

перед склонами Центральной возвышенности Карельского перешейка. Среднегодовое 

количество осадков по данным метеостанции "Войково" составляет 734 мм, "Токсово"-786 мм. 

Примерно 70% годовой суммы осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). 

Летние осадки часто носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Град - явление 

редкое, за теплый период в среднем отмечается 1-2 раза, примерно в 1 год из 4-5 лет он 

отсутствует. 

В зимний период из-за частых оттепелей мощного снежного покрова не образуется. 

Средняя высота снежного покрова максимальных значений достигает в марте, на полевых 

участках она составляет 25-35 см в южной части района, до 45-50 см в северной части, что 

обуславливает запас влаги 80-120 мм. За зиму отмечается 110-150 дней со снежным покровом. 

Преобладают ветры юго-западных и западных направлений, несущие влажный воздух 

атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс связаны с 

циклонической деятельностью и сопровождаются ветреной, пасмурной погодой. Скорость 

ветра в зимние месяцы составляет 3,5-4,0 м/сек, на побережье Ладожского озера она 

увеличивается до 5,5-6,0 м/сек. В теплое время года ветры ослабевают. Сильные ветры (15 

м/сек и выше) отмечаются преимущественно в холодный период, в году бывает до 8-14 дней с 

такими ветрами. Скорость ветра выше 30 м/сек. в районе не наблюдалась.  

- Социально-демографические особенности 

Население Всеволожского района 438607 чел. Из них: до 6 лет – 43751 чел., школьники 

– 51865 чел., молодежь (18-30 лет) – 52523 чел., взрослые (30-60 лет) – 188711 чел., пожилые 

(от 60 лет) – 95616 чел., долгожители (от 80 лет) – 6140 чел. 

 

Характеристики особенностей развития обучающихся дошкольного возраста с ЗПР 

 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к обучающимся со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории обучающихся нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих обучающихся в группу «Обучающиеся с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).  
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У большинства обучающихся с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у обучающихся 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 

деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У обучающихся с ЗПР 

часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких обучающихся замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное 

участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания обучающихся с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития.  

 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики 

часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями. Обучающихся характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость 

и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Обучающиеся не способны 

к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 
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формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория обучающихся в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. 

Марковской выделены две группы обучающихся. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, 

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений 

об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким 

уровнем развития игровой деятельности.  

 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы обучающихся с ЗПР: 

1. Обучающиеся с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 

обучающиеся с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и обучающиеся с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Обучающиеся с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют обучающиеся с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Обучающиеся с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят обучающиеся с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Обучающиеся, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

обучающиеся с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, 

праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Обучающиеся не проявляют устойчивого интереса, 

их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения обучающимися с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  
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Психологические особенности обучающихся дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью. Обучающимися с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной 

нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися обучающимися 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для обучающихся с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте 

обучающимися выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), 

обучающимися могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности 

при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов.  

У обучающихся с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Обучающимися с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Обучающимся трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития 

старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание 

в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У 

обучающихся с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в 
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неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом 

задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается 

на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

Программы. 

Эмоциональная сфера обучающихся с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие обучающихся с ЗПР. Обучающимися не 

всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих обучающихся к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У 

обучающихся с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 

нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, 

наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У обучающихся с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита, как совместная деятельность, 

обучающиеся не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

обучающихся с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются 

в следующем: 

  отставание в овладении речью, как средством общения и всеми компонентами языка; 

  низкая речевая активность; 

  бедность, недифференцированность словаря; 

  выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

  слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
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  задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

  недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

  недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

  недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для обучающихся с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу обучающимися с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность обучающихся с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории обучающихся. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта  (Н.Ю. Борякова ). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

  раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

  обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

  обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
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в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

педагогического консилиума;  

  обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

  щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности обучающихся 

и образовательных нагрузок; 

  изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов 

в овладении Программой Учреждения; вариативность освоения Программы; 

  индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения Программы;  

  формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 

игровую деятельности;  

  постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

  разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы;  

  проведение  индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

  изменение методов, средств, форм образования;  

  организация  процесса обучения с учетом особенностей познавательной деятельности 

(пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так 

коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

  приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

  обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

  развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

  развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

  целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

  обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей обучающегося; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания обучающегося с 

ЗПР. 
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Характеристики особенностей развития обучающихся дошкольного возраста с РАС 

 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявляется 

как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.  

В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в действующей в 

Российской Федерации Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 

относятся к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» (часто без перевода 

используется термин «первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие 

расстройства) и включает три диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), 

атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)1.  Все имеющие отношение к аутизму 

категории МКБ-10 объединены в «расстройства аутистического спектра» (РАС), категорию, 

ставшую официально принятой в российском образовании после 2012г. (закон «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности.  

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда 

затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС.  

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, что 

знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии нервной 

системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматического развития.  Ведущим 

дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, при которой 

некоторые функции развиваются задержано, некоторые – патологически ускоренно, плюс к 

этому даже в тех, которые формально развиваются соответственно возрасту, как правило, 

отмечаются качественные изменения. Каждая из психических функций, в том числе и наиболее 

значимых для образовательного процесса, может проявляться, варьироваться в очень широких 

пределах. Например, уровень интеллектуального развития по данным IQ2 колеблется от уровня, 

соответствующего глубокой умственной отсталости (<20), до так называемого «уровня 

гениальности» (140-150); у одних обучающихся с РАС речь отсутствует (мутизм), у других же 

формальные признаки речевого развития могут наступать раньше возрастной нормы; при этом 

в отдельных случаях возможны самые разные сочетания уровней интеллектуального и речевого 

развития, хотя, в целом, они достоверно коррелируют.  Более характерными для аутизма 

являются диссоциации между отдельными функциями в составе одной сферы: высокий IQ 

может сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, богатый словарный запас и 

грамматически правильная речь – с её некоммуникативностью и т.д.  

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определённых временных параметров не 

опирается на ясные представления о динамике в планируемый временной период. Это не 

означает, что планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется другой 

подход к планированию и специальное методическое обеспечение.  

                                                      
1 Отнесение к РАС синдрома Ретта (F84.2) в настоящее время считается не вполне правомерным. 
2 IQ - интеллектуальный коэффициент (отношение психического возраста к паспортному), используется для 

количественной оценки уровня интеллектуального развития. 
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Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления 

интеллектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и 

опорно-двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эти 

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь патогенетическую 

связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, делает проявления РАС 

тем более полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких 

обучающихся.    

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, 

поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями (законными 

представителями), воспитателями, педагогами, психологами) строится несколько иначе, чем 

при других нарушениях развития, в связи с качественными нарушениями коммуникации и 

социального взаимодействия. Даже при столь тяжёлом нарушении, как слепоглухота, 

воспитание и обучение опирается, прежде всего, на взаимодействие с ребёнком в то время, как 

при аутизме сама коммуникация, потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях практически 

не проявляется. Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования 

должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение обусловленных 

аутизмом трудностей, прежде всего, социально-коммуникативных и поведенческих. В 

противном случае достижение целевых ориентиров в определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) 

образовательных областях становится весьма проблематичным.  

Психолого-педагогический полиморфизм обучающихся с РАС проявляется в том, что 

актуальный уровень развития различается не только по общей оценке разных обучающихся. У 

каждого ребёнка с аутизмом уровни развития коммуникативной, интеллектуальной, речевой, 

эмоциональной, двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и 

навыков самообслуживания могут очень значительно различаться, причем эти различия, как 

правило, существенно больше, чем при типичном развитии.  

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:  

в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям у 

одного ребёнка;  

во временной неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса: 

ребёнок может какое-то время как бы не усваивать материал или усваивать его очень медленно, 

но вслед за этим следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами «застоя».  

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при аутизме разброс 

этих показателей, степень выраженности отклонений и их качественные характеристики 

выражены в существенно большей степени.  

Ряд особенностей обучения и воспитания обучающихся с РАС являются следствием 

(помимо отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) нарушений 

тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, 

воображения, речи), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы. 

 

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и зарубежных 

специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических расстройств. В практике 

работы с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно:  
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на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить один из 

возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие варианты из-за того, что не 

срабатывает «закон силы», - и выбор становится затруднённым или невозможным); 

на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела 

возможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие пресыщения, и далее 

негативизма и других форм проблемного поведения); 

на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их 

временной и деятельностной структуры; 

на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: на 

повышении возможностей взаимодействия с окружающим и наработке гибкости 

взаимодействия или на адаптации среды к особенностям ребёнка (возможен и смешанный 

вариант, который на практике является самым распространённым); 

среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте 

наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также трудности 

восприятия и усвоения сукцессивно организованных (то есть развивающихся во времени) 

процессов.  

 

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - затрудняет 

формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие наглядно-образного мышления, 

формирования представлений и понятий) и, тем самым, обедняет и искажает воспринимаемую 

картину окружающего. 

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения 

существенных признаков предметов и явлений (релизеров), трудностей их дифференциации, 

создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются 

на качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт трудности 

организации и планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного 

подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным 

процессом), способствует фиксации примитивных форм симультанирования (что впоследствии 

сказывается на развитии высших форм мышления).  

 

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: либо его 

сложно на чём-либо сконцентрировать, либо оно фиксировано на каком-то объекте особого 

интереса ребёнка, и возникают трудности с переключением внимания на другой объект или 

другую деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь внимание 

ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не 

стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими людьми.  

 

Память. У большинства обучающихся с аутизмом наиболее значимым каналом памяти 

является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических расстройств 

и формально хороших предпосылках накопления опыта, дети с аутизмом испытывают 

трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и её 

использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие 

условия, другую обстановку, что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от 
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декларативных форм памяти (прямое, в основном, формальное запоминание) к процедурным 

(когда запоминание основано на содержательной связи между явлениями).  

 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически 

значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте проявляются, прежде всего. 

нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть 

органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности при типичном развитии.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте очень 

важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится период активного 

становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервно-психического развития по 

В.В. Ковалёву), и, с другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности 

подробно изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с соавторами). Особо следует отметить 

трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает 

формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной 

жизни других людей, что не позволяет адекватно оценивать причины их действий, поступков, 

поведения и, тем самым, существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 

нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных, 

повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности.  

Отмеченные особенности развития обучающихся с РАС позволяют, несмотря на 

крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС (см. Целевой раздел, 1.2.2.2.) и определить для каждой из этих особых 

образовательных потребностей спектр потенциальных образовательных решений и 

необходимых для этого особых образовательных условий.   

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных проявлений, но и их 

генез могут быть различными (от обусловленных органическим нарушением до классических 

психогений), что создаёт очень большие сложности для разработки методических 

рекомендаций по коррекции РАС у обучающихся дошкольного возраста, и что учтено при 

разработке настоящей Программы. 

 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с детьми с аутизмом, 

которые учитываются в настоящей Программе, следует отнести следующие: 

 регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с возможностями 

ребёнка; 

 структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных процессов, временнóй организации деятельности; 

 структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению трудностей 

выбора в пространственной организации деятельности; 

 визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна 

соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития; 

 генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от несущественных 

факторов, препятствующих его переносу в другие условия; формирование функциональной 

значимости для ребёнка навыка как такового; 

 недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из жизни» 

(имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде всего, через игру и 
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произвольное подражание). Вследствие этого возникает необходимость: а) определения 

соотношения имплицитных и эксплицитных (специально направленных на обучение 

определённым навыкам и умениям) методов обучения и воспитания, б) адаптации 

традиционных методов обучения с учётом особенностей развития обучающихся с РАС; 

 отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному», 

поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и сложности могут быть очень 

индивидуальными; 

 учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) формирования понятий при 

РАС, предпринимать индивидуализированные меры для оптимизации развития структуры 

мышления обучающихся с аутизмом от свойственных раннему возрасту примитивных форм, 

учитывающих исключительно временные связи («после того - следовательно, в силу того»), к 

свойственной развитому мышлению схеме «индукция – понятие – дедукция». Проблемы могут 

касаться как формирования понятия, так и реализации понятия в конкретные воплощения, что 

требует внимания специалиста – и, прежде всего, в дошкольном возрасте;  

 в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных процессах 

переходить с использованием соответствующих методов и технологий от декларативных 

(например, механического запоминания или установления формальной последовательности 

явлений и др.) к процессуальным механизмам (например, логической памяти или установлению 

причинно-следственных связей); 

 без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – содержательная 

работа по реализации программы дошкольного образования эффективной быть не может.  

 

Неоднородность контингента обучающихся дошкольного возраста с РАС требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем 

составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и 

процессуальной, - что полностью соответствует принципу вариативности образования, 

понятому с учётом особенностей развития обучающихся с РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на 

смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без чего невозможно 

эффективное освоение традиционных образовательных областей дошкольного образования, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность 

системы образования предоставить обучающимся разнообразные варианты образовательных 

траекторий с целью обеспечения максимально возможной степени самореализации, для чего 

могут использоваться все имеющиеся в системе образования возможности с учётом 

перечисленных выше особенностей обучения обучающихся с РАС. 

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного контроля 

за ходом образовательного процесса с использованием как традиционных клинических и 

психолого-педагогических диагностических методов, так и соответствующих тестов.  

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 

определённых подгрупп обучающихся с РАС на основе особенностей, непосредственно 

связанных с аутизмом и им обусловленных. Для этой цели более всего подходит 

классификация, использованная в DSM-5 (и, как ожидается, аналогичная или близкая к ней 

будет в МКБ-11), в основе которой – тяжесть расстройств и степень необходимой поддержки 
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(коррекции)3.  Следует учесть, что к детям младенческого и раннего возраста эта классификация 

ограниченно приложима.  

 

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной поддержке. 

Это обусловлено: 

 тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит к 

серьёзным нарушениям в функционировании;  

 крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и 

минимальный ответ на социальные инициативы других; 

 отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособлением к 

переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые 

мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах; 

 сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 

переключении внимания.   

 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется: 

 в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

 в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при наличии 

поддержки;  

 в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или 

ненормальном реагировании на социальные инициативы других; 

 в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и 

изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с 

достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных ситуациях; 

 в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или 

переключении внимания. 

 

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается следующее: 

 без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к 

заметным нарушениям;  

 сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудачные 

реакции на обращения со стороны окружающих;  

 сниженный интерес к социальным взаимодействиям;   

 негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях 

(недостаточный уровень генерализации навыков и умений); 

 сложности с переключением от одного вида деятельности к другому; 

 проблемы с организацией и планированием, препятствующие независимости поведения 

и деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. Противоположная динамика - снижение 

функциональных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), которое может быть 

                                                      
3 Более детальная характеристика степеней тяжести аутистических расстройств по DSM-5 приведена в 

Приложении 1.  
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связано с различными причинами (в том числе и эндогенными) - в дошкольном возрасте 

отмечается реже.  

Несмотря на то, что классификация DSM-5 даёт лишь частичное представление о 

неоднородности контингента обучающихся дошкольного возраста с РАС, из неё следует 

необходимость дифференцированного подхода к формированию образовательной траектории 

дошкольного образования обучающихся с РАС во всех её составляющих (содержательном, 

деятельностном и процессуальном). Этим будет обеспечена возможность реализации особых 

образовательных потребностей аутичных обучающихся дошкольного возраста и 

непрерывность перехода к одному из вариантов АООП начального общего образования (НОО) 

обучающихся с РАС. 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от обучающегося дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений обучающегося с ЗПР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития обучающегося с ЗПР с РАС. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной 

работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические 

особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для 

каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и 

каждого обучающегося.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы обучающимися дошкольного возраста с 

ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует с педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению с другими обучающимися в быту и в игре под руководством родителей 

(законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с 

педагогическим работником и другими обучающимися становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 
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выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета 

цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, 

если воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), педагогические 

работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей 

сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции 

звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

3. Познавательное развитие: обучающийся может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение 5 - 10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две - три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета 

с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 
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итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части 

суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие: обучающийся рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает с педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). Появляется элементарный 

предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. 

С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен. 

 

5. Физическое развитие: обучающийся осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается 

в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие 

в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы обучающимися с 

ЗПР к 7 - 8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими 

обучающимися, способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано 

состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 

способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен 

подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим 

работником и другими обучающимися, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о 
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себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами 

деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника, 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только 

на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощью 

педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы 

замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка 

сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, 

ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, 

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

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет 

словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, 

может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

обучающийся осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
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у обучающегося развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

 

5. Физическое развитие: у обучающегося развита крупная и мелкая моторика, движения 

рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к 

пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству 

ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в  Учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический 

консилиум (далее - ППк) Учреждения вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 

дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В зависимости от того, на 

каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-

развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации 

его недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей 

обучающихся, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования 

и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

индивидуальному учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо 

ориентироваться на современную психолого-педагогическую типологию задержки 

психического развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым 

и обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного 

психического развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при 

поступлении в Учреждение. Для соотнесения параметров развития выпускников Учреждения 

рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, 

организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует 

руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающимися с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.1) (далее 
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- ФАОП НОО (вариант 7.1). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре 

- приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему уровню - близкая к 

норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Учреждение и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) 

или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в 

связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. 

Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 

недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно 

эмоциональными стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающимися с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.2) (далее - 

ФАОП НОО (вариант 7.2). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Учреждение и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными 

затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое 

усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной 

деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, 

преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и 

невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 

целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

 

3. Характерные особенности группы С (обучающимися с ЗПР), которым может быть 

рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2) при условии индивидуализации специальных 

образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре 

- приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, 
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ситуационная, быстро угасающая. 

Учреждение и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, 

истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто 

реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного 

дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой 

способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 

речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, 

неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в 

процессе диагностического обучения. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучающихся с 

РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 

расстройств является наиболее тяжелым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжелой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого 

развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам 

общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута (под контролем 
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педагогических работников); 

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приема пищи. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучающихся с 

РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, 

чаще легкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, простые вопросы) 

или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счет до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучающихся с 

РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно легким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 

отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
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5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5 - 10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ЗПР с РАС, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения на основе достижения обучающихся с ЗПР с РАС планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР с РАС; 

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ЗПР с РАС; 

  не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 



36 
 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

обучающегося их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного обучающегося. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ЗПР с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающимися с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Учреждения должны 

учитывать не только возраст обучающегося, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития обучающегося. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику (мониторинг), связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития обучающегося с ЗПР с РАС. 

Учреждение самостоятельного выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

 

В соответствии со ФГОС ДО дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации обучающегося 

дошкольного возраста с ЗПР с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития обучающегося с ЗПР с РАС в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ЗПР с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для 

педагогических работников Учреждения в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ЗПР с РАС в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления  программами дошкольного 

образования  для обучающихся с ЗПР с РАС на уровне Учреждения, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации на уровне Учреждения обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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- диагностика (мониторинг) развития обучающегося дошкольного возраста с ЗПР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с обучающимися с ЗПР с РАС по Программе; 

-  внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне  Учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества Программы; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует обучающийся с ЗПР, его семья и 

педагогический коллектив Учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Учреждении в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи обучающегося; 

- исключает использование оценки индивидуального развития обучающегося в контексте 

оценки работы Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям обучающегося с ЗПР с РАС, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Учреждения собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в Учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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1.1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Формируемая часть Программы реализуется через программу Программу по 

физическому развитию (обучение плаванию) обучающихся с ЗПР с РАС.  Объем формируемой 

части определен в учебном плане Учреждения. 

 

Программа по физическому развитию обучающихся (обучение плаванию)4 

Цель  

Целью      программы      является      овладение жизнесберегающим, здоровьесберегающим    навыком    плавания. 

 

Задачи 

1. Расширять знания о пользе занятий плаванием. 

2. Учить движениям руками и ногами в различных способах плавания. 

3. Учить плаванию различными способами в полной координации. 

4. Учить использованию элементов прикладного плавания. 

5. Учить смене способов плавания при  проплывании максимально возможных расстояний. 

Планируемые результаты на этапе завершения работы 

 Обучающийся выполняет 15-20-25 выдохов в воду. 

 Обучающийся выполняет упражнения «отдых на воде» в течение 10-15 секунд. 

 Обучающийся выполняет скольжение на груди 4-5-6-м. 

 Обучающийся при нырянии в длину (3-4 м) умеет доставать со дна игрушки.  

 Обучающийся плавает на скорость на груди и на спине различными способами, в т.ч. со вспомогательными средствами 8-16 м.  

 Обучающийся плавает со сменой способов 10-15-25 м. 

 

 

 

  

                                                      
4 Приложение №3 к Программе 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР с РАС с  в 

соответствии с направлениями развития обучающегося, представленными в пяти 

образовательных областях  

 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ЗПР с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного 

образования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные 

нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные 

и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом 

развитии). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с ЗПР с РАС социально-

коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Практически всем обучающимся с ЗПР с РАС приходится начинать не с овладения 

социально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с 

выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. 

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования 

обучающихся с ЗПР с РАС. 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием 

речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает следующие целевые 

установки: 

 развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях: 

 развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с 

целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к 

восприятию целостного зрительного образа); 

 соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

 соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - 

ниже); 

 различные варианты ранжирования; 

 начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое); 

 сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

 сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

 формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое; 

 формирование представлений о причинно-следственных связях. 

 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

 формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития обучающегося с ЗПР с РАС; 

 определение спектра, направленности познавательных действий (с учетом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития обучающегося); 

 коррекция развития любознательности при ЗПР с РАС, так как спонтанно ее уровень 

снижен и (или) искажен, то есть, как правило, находится в русле особых интересов 

обучающегося с аутизмом. 

 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 

 при наиболее тяжелых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по 

возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от 

стереотипа; 
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 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать ее к определенным конкретным условиям; 

 развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

 если воображение развивается искаженно (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, 

чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни. 

 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при ЗПР с РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми 

критериями), выделения ребенком себя как физического объекта, выделение другого человека 

как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии. 

 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от 

возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 

 конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках 

индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с ЗПР с РАС). 

 

Речевое развитие 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 

обучающемуся): 

 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе 

сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 совершенствование конвенциональных форм общения; 

 расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

 расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения; 

 развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при ЗПР с РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
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различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с 

учетом степени пресыщаемости и утомляемости обучающегося, при правильном подборе 

текстов (доступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной ее объем 

приходится на пропедевтический период. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с ЗПР с РАС могут быть 

решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, 

скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 

коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития обучающихся с аутизмом более доступно для эстетического 

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные 

природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие 

(музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев 

произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию 

обучающихся с ЗПР с РАС неполно и (или) искаженно и далеко не всем. Обучающимся с 

аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, 

смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжелых случаях, не понимается вообще. Так 

же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием 

сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

 

Физическое развитие 

В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие целевые 

установки: 

 развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития обучающегося с 

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 

особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического работника 

и по словесной инструкции. 

Третья и четвертая задачи доступны далеко не всем обучающимся с аутизмом и не 

являются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и 

связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через 

формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на 

доступном обучающемуся уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом 

основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-

развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, 

социально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

 

2.1. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся ЗПР с РАС  

 

Начало школьного обучения для обучающегося с типичным развитием представляет 

сложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс 

обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной 

группе), возрастают требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, 

коммуникации. 

Для обучающихся с ЗПР с РАС с учетом особенностей их развития переход от 

дошкольного образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и 

обязательно требует подготовки, причем для обучающихся с разной выраженностью 

нарушений подход к такой подготовке должен быть дифференцированным. 

 

 Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

 социально-коммуникативные, 

 поведенческие, 

 организационные, 

 навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

 академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - 

подготовить обучающегося с аутизмом к школьному обучению. 

 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся ЗПР с аутизмом 

в пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда 

обучающийся способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть 

испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, 
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устанавливает контакт с партнером; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает 

и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры 

общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого 

уровня коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого 

взаимодействия с партнером и инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к пребыванию в одном 

помещении с другими детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух 

фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения обучающийся с аутизмом владел 

устной речью, чего, к сожалению, не всегда удается достичь. Однако цензовое образование 

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, для 

чего необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 

4. Для обучающихся с ЗПР с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно 

устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, в 

частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к 

любой образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к 

коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном 

развитии: 

 следует развивать потребность в общении; 

 развивать адекватные возможностям ребенка формы коммуникации, прежде всего - 

устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

 учить понимать фронтальные инструкции; 

 устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и 

педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 

 соблюдать регламент поведения в школе. 

 

Организационные проблемы перехода ребенка с аутизмом к обучению в школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать 

обучающегося с ЗПР с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что 

предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 

 выдерживать урок продолжительностью 30 - 40 минут, сохраняя достаточный уровень 

работоспособности; 

 спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учетом стереотипности 

обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

 правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль времени; 

 уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях 

(на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках). 

Для обучающегося с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с 

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно. 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у обучающегося с ЗПР с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через 

объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, 
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необходимых для школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, 

разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические 

решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, 

должен использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжелых и осложненных формах 

РАС) его эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения на 

индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и продолжается 

столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны 

распространить "учебный стереотип" на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости 

от избранного методического подхода) следует с самого начала планировать подготовку к 

школе так же, как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

 индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - утром, 

как в школе); 

 обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким 

образом, чтобы ребенка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное пространство, 

отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти ограничения постепенно 

смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые 

существуют в современных школах; 

 продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются 

с учетом индивидуальных возможностей обучающегося, его пресыщаемости и истощаемости; 

постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным 

показателям с учетом действующих санитарных правил; 

 обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и 

навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере 

возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с РАС; 

 следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 

интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

 начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых 

обучающийся успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока); 

 с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

 по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; 

 в течение занятий обучающийся должен постоянно находиться в структурированной 

ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной 

программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с 

тьютором, прием пищи). 

 

 Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые обучающемуся с 

аутизмом к началу обучения в школе. 

Когда обучающийся с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может 

самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен 

справляться со своими проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные с 

гигиеной и самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при 
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условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих проблем - как 

и многих других - нужно начинать решать совместными усилиями в раннем детстве. Если же 

это по каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное 

решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, 

обучающихся с тяжелыми и осложненными формами РАС, или обучающихся, которых в 

дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 5 - 6 

лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью традиционных 

педагогических методов. 

 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения 

обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, 

математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 

определенного внимания педагогических работников даже в старших классах. 

 

Основы обучения обучающихся с ЗПР с РАС чтению: 

1. Многим обучающимся с аутизмом обучение технике чтения дается легче, чем другие 

академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития 

ребенка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для обучающегося с аутизмом проще, чем письмом или 

основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и памяти. 

Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных 

соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться 

предметным сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует 

использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и 

называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при 

аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень нежелательно, поскольку 

существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. 

Используемый дидактический материал может быть разным: объемные буквы деревянные, от 

магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также 

недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", 

"бел-ка"), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими 

обучающимися нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся 

вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь 

сформировать не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой 

для узнавания слов в рамках так называемого "глобального чтения", для использования 

письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать свое желание, согласие 

или несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного обучающегося читать, нужно, чтобы первые слова, которые 

он прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", "папа", названия любимой пищи и 

игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы 
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(папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) 

закладывает базу для понимания смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые обучающийся 

умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же 

предложениями, которые составляли без картинок и, если обучающийся прочитывает его, 

показываем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает 

прочтение глаголов, в этих случаях обучающемуся  следует оказать помощь. Хорошие 

результаты дает демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, 

иллюстрирующих одно простое действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: 

изображение - кто-то пьет из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом 

"Пьет". В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: 

"Мальчик пьет", "Мальчик пьет из чашки". При переходе к картинкам, изображающим 

действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, причесываются, 

разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия 

людей дается сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного 

мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обучающихся 

с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное чтение. По существу, 

глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему 

способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится 

в соответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций 

речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует 

рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия 

между словом, его графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к 

обучению чтению по слогам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует 

длительного обучения. Необходимо еще раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению при 

РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен 

ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть 

небольшим и простым. Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не 

формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо 

стремиться. При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать 

сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона 

чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или 

сверхпристрастия обучающегося: в этом случае очень трудно будет перейти к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 

смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и 

содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть 

практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике 

нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания 

прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда 

удается достичь желаемого до перехода обучающегося с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, 

адекватную возможностям обучающегося, в этом случае разрыв между техникой чтения и 
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осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и 

для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы обучающиеся с аутизмом чаще 

всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот 

текст прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной 

речи аутичному обучающемуся чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как 

прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: 

создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно 

организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если обучающийся научился технически читать хорошо, но с пониманием 

прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых 

интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, 

в памяти обучающегося восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более 

понятным, зачем нужно чтение (и, кроме того, структурируются временные представления). 

Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, 

подчеркнуть параллели и, напротив, различия ситуаций. 

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить, 

понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного 

восприятия и понимания жизни. 

 

 Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с РАС 

при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обучающихся очень часто 

наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна 

из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще 

и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее следует приложить 

максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только 

потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; письмо активно 

способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему 

развитию обучающегося. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно 

начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в 

том, чтобы: 

 определить уровень психофизиологической готовности обучающегося к обучению 

письму; 

 научить обучающегося соблюдению гигиенических требований, необходимых при 

обучении графическим навыкам; 

 провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

 провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. 
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4. Оценивая психофизиологическую готовность обучающегося к обучению письму, 

следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность 

произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности 

мотивационной сферы, возраст. В ходе подготовительного периода, обучая обучающегося 

простейшим графическим действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, 

как правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, 

достаточная освещенность и правильная направленность света, длительность занятия. Следует 

подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом 

значительные трудности: часто кончик ручки направлен "от ребенка", отмечается низкая 

посадка пальцев на ручке. Для формирования правильного положения руки на ручке 

необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда 

помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки 

"любой ценой" не следует, так как можно вызвать негативизм к письму и графической 

деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-

моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости 

стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно 

переходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над 

верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так 

как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования "копировального 

метода" должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: при копировании 

обучающийся делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному 

варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя 

использовать прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается 

обучающихся крайне стереотипных, но если у обучающегося серьезные проблемы с тонкой 

моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). 

Часто педагогические работники и родители (законные представители) при обучении письму 

поддерживают кисть и (или) предплечье обучающегося, и, в результате, обучающиеся с 

большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и "пишут" только с 

поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, так как длительная работа, смысл 

которой обучающемуся не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует развитие 

негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать письму печатными буквами, так 

как переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будет 

значительно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть 

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

обводка по редким точкам (более длительный период), 

обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), 

самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности). 

7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством 

повторов для того, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки 

обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно 
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было закончить строчку самостоятельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем обучающегося писать буквы. Эта 

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и 

некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, 

который определяет последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются 

моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв. 

9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, 

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой стрелки 

по траектории овала, как при написании букв "с" и далее "о". Характер основного движения 

определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных 

(особенно если обучающийся крайне стереотипен в деятельности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и 

ассоциативного родства моторных действий: "о" - законченный овал буквы "с", "а" — это "о" с 

неотрывно написанным крючочком справа: 

 первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является круговое движение: "с", "о", "а"; 

 вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", "ш", "щ", "г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", "ь", 

"ы"; 

 третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение "снизу вверх": "л", "м", "я"; 

 четвертая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки ("петлеобразное 

движение"): "е", "е"; 

 пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в"; 

 шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", "д", "з"; 

 седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю"; 

 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое 

движение "С", "О". 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

"сверху вниз": "И", "Й", "Ц", "Ш", "Щ". 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

"сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный элемент в верхней части буквы, который пишется 

с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

"снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

"сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: "Е", "Е", "З". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

"сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 
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комбинация движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "Х", "Ж". 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если 

обучающийся умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить 

знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень 

важно, поскольку таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая 

задача обучения), который нужно начинать по возможности раньше; это также является 

профилактикой "побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", 

но его негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного 

и делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную 

подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма. 

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала 

добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная строка, 

где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если обучающийся с 

аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом 

облегчит ему выполнение письменных заданий. 

 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений: 

1. Обучающимся с ЗПР с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом 

порядке; несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной 

инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; трудности 

понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти 

объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так много трудностей в 

пропедевтическом периоде. 

2. Обучающиеся с ЗПР с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет 

усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), 

быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. 

Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто 

обучающиеся неуспешны, или решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает 

математических представлений, она скорее находится в русле стереотипий обучающегося и 

симультанности восприятия, чем логического мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с 

усвоением алгоритмов операций и основных математических понятий (число, больше-меньше, 

состав числа, смысл арифметических действий, условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. Причина 

может быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в чрезмерной 

симультанности восприятия; 

фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с 

конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений обучающемуся с 
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ЗПР с РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий - низкий", "узкий - широкий", 

"длинный - короткий" и "больше - меньше" (не вводя соответствующих знаков действий). 

Далее вводятся понятия "один" и "много", а затем на разном дидактическом материале 

(лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до пяти без пересчета. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать обучающегося числу и количеству 

предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с аутизмом, как правило, с трудом 

овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень 

быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и 

использования состава числа при проведении счетных операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с ЗПР с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные 

проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций 

менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают 

алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех 

или иных действий могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений 

- далеко не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с ЗПР с РАС сталкиваются, 

практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия 

задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на 

содержании задачи в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех 

моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо 

подробно объяснить обучающемуся условие задачи на наглядном материале (предметы, 

рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено 

с соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; между группами 

предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических 

действий. При этом мы должны называть эти знаки не "плюс" и "минус", но "прибавляем", 

"отнимаем". Важно объяснить обучающемуся, какой задан вопрос и какой ответ мы должны 

получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к 

быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более длительное время для 

усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и 

навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто математическими категориями 

(сформированными даже на очень высоком уровне) и возможностью их практического 

использования, то есть не увлекаться решением все более и более сложных абстрактных 

вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 

содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не 

только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, но 

и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя 

основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной 

компетенции. 
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа по физическому развитию (обучение плаванию) обучающихся с ЗПР с 

РАС. 

Содержание образовательной деятельности: 

Навыки плавания формируются у обучающихся, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

 комплекс подводящих упражнений; 

 элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие обучающихся с 

водой и ее свойствами:  

 передвижение по дну и простейшие действия в воде;  

 погружение в воду, в том числе с головой;  

 упражнение на дыхание;  

 открывание глаз в воде;  

 всплывание и лежание на поверхности воды;  

 скольжение по поверхности воды.  

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»:  

 движение рук и ног;  

 дыхание пловца;  

 согласование движений рук, ног, дыхания;  

 плавание в координации движений.  

4. Простейшие спады и прыжки в воду:  

 спады;  

 прыжки на месте и с продвижением;  

 прыжки ногами вперед;  

 прыжки головой вперед.  

5. Игры и игровые упражнения способствующие:  

 развитию умения передвигаться в воде;  

 овладению навыком погружения и открывания глаз;  

 овладению выдохам в воду;  

 развитию умения всплывать;  

 овладению лежанием;  

 овладению скольжением; 

 развитию умения выполнять прыжки в воду;  

 развитию физического качества. 

 

2.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 

 

 «Социально-коммуникативное развитие»: приобщение обучающихся к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 



54 
 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - обучающимся и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у обучающегося нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

 «Познавательное развитие»: приобщение обучающихся к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

«Речевое развитие»: приобщение обучающихся к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение обучающихся к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 
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- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира обучающегося; 

- создание условий для раскрытия обучающимися базовых ценностей и их проживания 

в разных видах художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения обучающимися; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого обучающегося с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (обучающимися и взрослыми). 

 

«Физическое развитие»: приобщение обучающихся к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

- формирование у обучающегося возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам 

и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение обучающихся к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у обучающегося основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

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

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся с ЗПР с РАС, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения обучающихся, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе обучающихся с ЗПР с РАС. 

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями обучающихся дошкольного возраста: 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
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‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы  педагог может 

использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

‒ осознания обучающимися опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности обучающихся: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации,  действий ребёнка 

с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- 

и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или обучающихся, 

чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения 

в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие обучающиеся (применение представлений в 

новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы  педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные.  

Для развития каждого вида деятельности обучающихся применяются следующие 

средства: 
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‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

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

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции обучающегося в 

образовательном процессе. Педагог учитывает  субъектные проявления обучающегосяв 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов                           деятельности. Выбор педагогом 

форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

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

обучения обеспечивает их вариативность. 

 
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в Учреждении включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность обучающихся; 

‒ взаимодействие с семьями обучающихся по реализации  Программы; 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

обучающихся с ЗПР с РАС, самостоятельная деятельность обучающихся с ЗПР с РАС. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний обучающихся, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с обучающимся, где, взаимодействуя с обучающимся, он 

выполняет функции педагога: обучает обучающегося чему-то новому; 

2) совместная деятельность обучающегося с педагогом, при которой обучающийся и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы обучающихся под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы обучающихся; 



58 
 
4) совместная деятельность обучающихся со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе обучающихся, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих обучающихся; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность обучающихся без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры обучающихся (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору обучающихся, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт обучающегося, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с обучающимися, инициативность и 

желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью обучающихся в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту обучающихся. В процессе их организации педагог 

создает условия для свободного выбора обучающимися деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия обучающимися решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия обучающихся. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития обучающихся. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни обучающегося, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности обучающегося, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, обучающиеся строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без 

игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности обучающихся, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни обучающегося приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии обучающихся. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития обучающегося с ЗПР с РАС и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в 

дошкольном образовании. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития обучающегося с ЗПР с РАС. Основная задача педагога в утренний отрезок 
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времени состоит в том, чтобы включить обучающихся в общий ритм жизни Учреждения, 

создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с обучающимися по их интересам, развивающее общение педагога с 

обучающимися (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с обучающимися в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность обучающихся по интересам обучающихся (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное обучающимся, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение обучающимися одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний обучающихся, их образовательных 

потребностей, включая обучающихся дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для обучающихся дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
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‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья обучающихся; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность обучающихся на участке Учреждения; 

‒ свободное общение педагога с обучающимися, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность обучающихся (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒   посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах для обучающихся с ЗПР дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у обучающихся навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 
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 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности обучающихся в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности обучающихся в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 центр познания и коммуникации обучающихся, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора обучающихся и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

обучающихся со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

обучающихся, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность обучающихся в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»; 

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

обучающегося; 

 центр творчества обучающихся, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
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Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность обучающихся 

                                                      
5 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 
(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ 

(дата обращения 25.04.2023) 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы обучающихся, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у обучающихся культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление обучающимися самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

‒ в игровой практике обучающийся проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик обучающихся дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и обучающихся, предполагает 

подгрупповой способ объединения обучающихся. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность обучающихся, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у обучающегося исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия обучающегося Учреждения как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности обучающихся является утро, когда обучающийся приходит в 

Учреждении, и вторая половина дня. 

Любая деятельность обучающегося с ЗПР с РАС в Учреждении протекает в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
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- игры-импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

-  игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1)  уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

обучающегося получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта, обучающегося в 

деятельности, побуждающие обучающихся к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

обучающихся с ЗПР с РАС область задач, которые обучающийся способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у 

обучающегося творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания обучающегося с 

ЗПР с РАС в Учреждении, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

обучающегося преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание обучающихся получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности обучающихся, в случае 

необходимости оказывать обучающимся помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

обучающийся испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

смекалку обучающегося, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у обучающихся чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого обучающегося, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 

Задачи по развитию инициативности, самостоятельности решаются во всех видах детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, конструктивной, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, восприятии художественной литературы. Работа по развитию 

любознательности и инициативности планируется: при проведении организованной 

образовательной деятельности,  совместной образовательной деятельности в режимных 
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моментах,  создании условий для самостоятельной деятельности обучающихся, а так же в 

работе с родителями (законными представителями). Запланированное содержание может 

корректироваться в зависимости от возникших интересов обучающихся, их инициативы. 

 
2.7.  Взаимодействие педагогических работников с обучающимися 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими обучающимися; 

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

Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой 

при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) 

и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, 

поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в 

зависимости от ее модальности, и наиболее доступной для обучающегося с аутизмом является 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и 

игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, 

бытовых действий обучающегося. 

Использование устной речи во взаимодействии с обучающимся требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 

должна быть доступна ребенку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых 

находится обучающийся, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые 

изменения в соответствии с динамикой развития обучающегося. 

Обучающийся с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 

случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение обучающегося; 

б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком 

случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических 

работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим 

нужно, помимо организации окружающего, учить ребенка понимать происходящее, понимать, 

оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно 

и подготовленно расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 

продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребенка, для чего 

нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является 

объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с 

помощью чего обучающегося можно отвлечь и переключить на другие занятия. 
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Очень важно и в Учреждении, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у обучающегося с РАС уверенность в себе и своих 

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 

ребенка общеизвестно и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к 

обучающимся с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая 

аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 

практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения, которую посещает 

обучающийся с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально 

доступного прогресса в развитии обучающегося, создать предпосылки для его независимой и 

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 

треугольнике "обучающийся - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам обучающегося с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию Программы, релевантной 

особенностям обучающегося. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 

ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с обучающимся, 

условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 

проблеме очень много, качество ее разное, очень многие родители (законные представители) в 

результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в 

литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их 

обучающемуся и почему. Следует подчеркивать индивидуализированный характер 

сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной 

и длительной работы и, одновременно, подчеркивать каждый новый успех, каждое достижение 

обучающегося. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые 

столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть обучающийся 

с аутизмом. Установление обучающемуся  диагноза "аутизм" является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается 

на отношении к аутизму у обучающегося, к специалистам, к своей роли в сложившейся 

ситуации, к самому обучающемуся, его будущему. Последовательность этих проявлений и их 

конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 

специалист, работающий с обучающимся, должен учитывать конкретные обстоятельства 

каждой семьи. 



66 
 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ЗПР 

с РАС: 

1. Просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 

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

деятельности Учреждения и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с 

семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

общие родительские собрания (проводятся администрацией Учреждения 2 раза в год, в 

начале,  и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными представителями) задач 

и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; 

информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия 

Учреждения с другими Учреждениями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-

х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителями (законными представителями) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с обучающимися в семье; решение 

текущих организационных вопросов. 

День открытых дверей (проводится администрацией Учреждения для родителей 

(законных представителей) обучающихся и для родителей (законных представителей)  

поступающих в Учреждение в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с Учреждением, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия Семейного клуба (работа клуба планируется на основании запросов 

и анкетирования родителей (законных представителей).  

Формы проведения: консультации; семинары; тренинги; мастер-классы; круглые столы. 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи обучающимся с проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение тематических занятий, праздников и досугов (подготовкой и проведением 

праздников занимаются  педагоги Учреждения с привлечением родителей (законных 

представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

 - Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 
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определение оценки родителями (законными представителями) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителями (законными представителями) 

работы Учреждения. 

- Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями (законными 

представителями). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме 

рекомендаций. 

- "Психологическая служба" (работу службы обеспечивают администрация и педагог-

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей (законных представителей). Информация о работе "Психологической службы" 

размещается на официальном сайте Учреждения. 

Задача: оперативное реагирование администрации Учреждения на различные ситуации и 

предложения. 

- Мастер-класс. Проводится педагогами  групп один раз в месяц. 

Задача: повышение уровня педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Достижение оптимального уровня взаимодействия Учреждения и семьи через 

созданную систему сотрудничества и партнерства. 

 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах 

(например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", 

"Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка 

дома"). 

Задачи: 

 информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-

образовательной работы в Учреждении; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

- Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями 

(законными представителями). Проводятся 2 - 3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителями (законными представителями) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 
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В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели Учреждения. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов: 

задачи: создание условий для  активной совместной экспериментально-исследовательской 

деятельности родителей (законных представителей) и обучающихся. 

 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи:  

создание условий  которые позволят родителям (законным представителям) быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

Учреждение. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития обучающихся в 

семье.                                                                                                                                                                                                                           

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в Учреждении и дома. Рекомендации, предлагаемые учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.9. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе педагога-психолога, учителя-

дефектолога, воспитателя и других специалистов.  

Социально-коммуникативное развитие – реализует педагог-психолог. 

Задачи: 

 формировать произвольную, волевую регуляцию поведения; 

 формировать понимание ласкового обращения и развитие ответных позитивных реакций 

ребенка - улыбки, ответного взгляда и др.; 

 формировать у ребенка представление о себе: узнавать свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, поворотом головы, вербально); 

 формировать потребность зрительного контакта «глаза в глаза» при общении; 

 формировать навык преодоления аффективных состояний; 

 развивать эмоциональную сферу посредством стимуляции ощущений (зрительных, 

слуховых, тактильных, осязательных, обонятельных и вкусовых); 
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 развивать положительные эмоциональные отклики на социальные контакты: получение 

радости от физического взаимодействия (поглаживания, прикосновения), удовлетворение от 

игры и нежных, успокаивающих слов взрослого; 

  развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, произвольное поведение; 

 развивать мелкую моторику рук: уметь попросить предмет, протягивая руку и выполнять 

хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), продолжать довольно длительное время 

играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями); 

 развивать мимику лица, позы и жесты тела; 

 обучать ребенка адекватно воспринимать и обследовать живые и неживые предметы 

окружающего пространства; 

 корректировать «полевое» поведение ребенка (бесцельное блуждание по комнате, 

посредством введения его в деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым 

материалом). 

Показатели успешного развития: начинает осознавать ощущения, которые поступают от 

его мышц, сухожилий и т.д. и многочисленные повторения которых образуют его телесные 

ощущения. Отличает себя от других объектов. Обнаруживает избирательность, быстротечность 

эмоций, сопровождающуюся различными манипуляциями. 

 

Познавательное развитие - реализует учитель-дефектолог, воспитатель. 

Задачи учителя-дефектолога: 

Главными задачами учителя-дефектолога при работе с детьми с РАС являются: 

1. Создать адекватно организованную среду, которая становится основным способом 

коррекционного воздействия при работе с ребенком. 

Стереотипная форма существования для него остается наиболее доступной и 

обеспечивает снижение беспокойства, страхов, помогает правильно и эффективно 

организовать, и структурировать деятельность. Все пространство необходимо зонировать в 

соответствии с выполняемыми видами деятельности: зона обучения, игровая зона, зона отдыха 

и т.п. 

         2. Организовать и визуализировать время.  

Для обучающихся с РАС очень важна «разметка» времени. Регулярность чередования 

событий дня, их предсказуемость и планирование предстоящего помогают лучше понимать 

начало и окончание какой-либо деятельности. Отсюда им легче переживать то, что было в 

прошлом, и дождаться того, что будет в будущем. Здесь широко используются различного вида 

расписания, инструкции, календари и др. 

3. Структурировать все виды деятельности.  

Основное направление работы здесь – это формирование у обучающихся в дошкольном 

возрасте продуктивной деятельности и навыков взаимодействия и формирование стереотипа 

учебного поведения в дошкольном возрасте. 

 

Задачи воспитателя: 

 формировать дошкольные знания и представления; 

 формировать трудовые умения и навыки; 

 развивать художественно – творческие способности. 
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Планируемые результаты: ребенок способен заинтересоваться определенными видами 

деятельности, наблюдает за процессом лепки и рисования; способен совершать простые 

действия с материалами (например, берет в руки тесто и манипулирует с ним) и повторять 

определенные движения (возможно, с помощью взрослого): оставляет следы от краски на 

бумаге, рисует линии фломастером, краской, размазывает пластилин, участвует в совместном 

рисовании с взрослым; группирует предметы по цвету и по форме; складывает разрезные 

картинки из 4-х частей; собирает пазлы с помощью взрослого и ребенка; выкладывает 

чередующийся ряд. 

 

Речевое развитие – осуществляет учитель-логопед. 

Задачи: 

 формировать способность к подражанию движений и звуков; 

 формировать способность к зрительного контакта во время общения; 

 развивать слуховое внимание; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать дыхание (отработка воздушной струи); 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать немые проявления ребенка как попытки вступать в контакт с окружающими 

людьми (использование простых жестов и т.п.); 

 расширять словарный запас; 

 работать над постановкой звуков. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильная артикуляция звуков в различных позициях; 

 смотрит в лицо; 

 исследует предметы разнообразными способами: рассматривает предмет в руке, 

переводит предмет из одной руки в другую; 

 реагирует на стимуляцию тактильных ощущений посредством чередования касаний 

твердой-мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной; 

 выполняет скоординированные действия с предметами (ставит кубик на кубик, 

нанизывает кольца на пирамидку); 

 налажен контакт глаза в глаза; 

 выделяет отдельный предмет среди других по просьбе взрослого; 

 соотносит знакомый объемный предмет с его плоским изображением; 

 знает основные цвета. 

 

4. Художественно - эстетическое развитие – реализует музыкальный 

руководитель. 

Задачи: 

 формировать умение правильно извлекать звуки с использованием музыкальных 

инструментов; 

 формировать навык действовать по образцу, подражать простым движениям под музыку; 

 развивать терпимость к звучанию музыки и пению других людей; 
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 развивать способность визуального контакта через привлечение внимания с 

использованием звуковых эффектов; 

 развивать чувства ритма. 

Планируемые результаты: умеет извлекать звуки различными способами, способен 

приобщаться к ритмически организованным действиям, подражать простым движениям под 

музыку. 

 

Физическое развитие – реализует инструктор по физической культуре. 

Задачи: 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

 развивать общую моторику; 

 развивать физические качества (ловкость, сила, выносливость, быстрота, равновесие); 

 развивать координацию движений. 

Планируемые результаты: умеет владеть мячом; ходить по гимнастической скамейке без 

помощи взрослого; лазать по шведской стенке; прыгать на батуте; ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке; прыгать на двух ногах. 

 

2.10. Программа коррекционно-развивающей работы 

Социально-коммуникативное развитие. 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по 

следующим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным обучающимся - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжелых и осложненных формах ЗПР с РАС у ребенка 

нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у обучающегося есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он 

важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут 

быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, 

когда обучающийся с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как 

тебя зовут?", "Где ты живешь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, 

так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать ее менее травматичной для 

обучающегося. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 

использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка 

обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создает базу для 

обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения 

используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации 
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вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьезной причины для взаимодействия с другим 

человеком (например, потребности в помощи) обучающихся с аутизмом не устанавливает 

контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации 

контакта ("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения "жизненного пространства" обучающегося с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую 

посещает обучающийся, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при ЗПР с РАС достигается нечасто. 

Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнера по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также 

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез 

речевых нарушений у обучающихся с ЗПР с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно 

разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при ее формально 

правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и логопедической 

структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 

частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений ЗПР с РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - как 

переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение 

отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты 

(например, причесываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию 
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признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные 

с пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 

спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее) задачей в развитии речевого творчества при ЗПР с РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев ЗПР с РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределенное время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития мозговых центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 

коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о 

том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 

неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения обучающегося с ЗПР с РАС способам 

альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на 

основании результатов комплексной диагностики. 

 

Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий 

для социальной адаптации и обучения обучающихся с ЗПР с РАС, в связи с чем коррекция 

поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа 

поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную функцию; 

актом проблемного поведения обучающийся с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает 

какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать 

средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема 

работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 
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2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщенно их две - избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить обучающегося адекватным способам выражать свое желание изменить 

ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно все же возникло 

(обучающийся не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или 

крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 

чаще всего используются: 

подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

лишение подкрепления; 

"тайм-аут" - обучающийся немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения было избегание неприятной ситуации; 

введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребенка 

стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного 

отношения к ребенку). В последние 15 - 20 лет используется редко из-за низкой эффективности 

(не дает положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся 

физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно четко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так 

как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются 

как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью 

по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 

 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные 

направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи 

эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

 формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

 развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 
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 развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию; 

 уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 

звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая 

их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приемы, например, 

эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребенок не будет 

уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться 

туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые 

навыки. Все это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 

(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не 

могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, 

а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

При ЗПР с РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных 

критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР с РАС. Этот раздел работы 

имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить 

природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному 

выбору стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы обучающегося с ЗПР с РАС, прикладной анализ 

поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как 

соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и 

иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с обучающимся игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных 

занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе 

Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной 
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деятельности у обучающегося с ЗПР с РАС с точки зрения развивающих подходов является 

формирование произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания и 

поведения. 

 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с ЗПР с РАС 

 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, что означает: 

 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

 способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части 

тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

 способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 

дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

обучающегося с педагогическим работником и другими детьми: 

 формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, 

бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с обучающимися под контролем 

педагогического работника; далее - самостоятельно; 

 взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

 реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

 установление взаимодействия с другими обучающимися в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

педагогических работников); 

 развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития 

обучающегося; 

 использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", 

"Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и 

использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребенок 

обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

 формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) 

отношения к другим обучающимся; 

 формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

 целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 

 возможность совместных учебных занятий. 
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4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

 введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей обучающегося. 

5. Становление самостоятельности: 

 продолжение обучения использованию расписаний; 

 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным 

формам расписаний; 

 постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

 умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 

людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

 формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с 

другими людьми; 

 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; 

 развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

 формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

 интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

 расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития обучающегося  и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; 

 обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: 

 обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, 

обществе, морали, нравственности. 
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10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

 создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 

коммуникативной интенции и средств ее структурирования и разворачивания; формирование 

мотивации к общению; 

 возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить 

такой результат, чтобы поведенческие проблемы обучающегося с аутизмом не могли 

существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искаженным формам реакции 

ребенка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом 

случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при 

необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное 

лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны 

случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия обучающегося с РАС с членами 

семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребенку не только тогда, когда он 

плохо себя ведет. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 

нежелательных форм поведения. 

 
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся  с ЗПР с РАС  

 
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР с РАС. 

 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 
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 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

Учреждения. 

 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации 

в целях реализации Программы по работе с обучающимися с ЗПР с РАС. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР с РАС, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического 

блока является привлечение родителей (законных представителей) к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности Учреждения и семьи 

удается максимально помочь обучающемуся. 

 

Процесс коррекционной работы делится на три этапа: 

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

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

и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

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

создаются условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. 

Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, 

общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение обучающегося в общение и в совместную деятельность с 

педагогическим работником и другими обучающимися, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство 

ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания 

и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 
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средств общения. 

 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

 развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно делового, 

вне ситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими обучающимися. Важно 

помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе обучающихся, 

формировании полноценных межличностных связей; 

 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

 развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

 развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

 развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

 усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 

 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. Развитие 

умственных способностей обучающегося происходит через овладение действиями замещения 

и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление имеет 

особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у обучающегося с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, целенаправленно 

развивается предметно-практическая и игровая деятельность. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности обучающихся, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Обучающегося учат слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это способствует формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей обучающегося 

к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 



81 
 
обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств 

языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой 

психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому 

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не 

менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, вне ситуативно-познавательного и 

вне ситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты 

начального общего образования. 

 

2.11. Рабочая программа воспитания 

 

2.11.1. Целевой раздел программы воспитания 

 
Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде6. 

                                                      
6 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
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Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России7. 

Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся с ЗПР с РАС к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России8. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы Учреждения, в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания 

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

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений обучающегося, которые коррелируют с портретом выпускника 

Учреждения и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается обучающийся, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

Учреждения с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и 

другое), в том числе системой дополнительного образования обучающихся. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие каждого обучающегося с 

ЗПР с РАС с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

обучающихся на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

                                                      
7 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
8 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в Учреждении: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

обучающегося, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации обучающегося посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

обучающегося с ЗПР с РАС личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у обучающегося вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение обучающихся к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у обучающихся готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 
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Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

обучающихся с ЗПР с РАС к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве обучающийся с ЗПР с РАС начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения обучающегося к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива обучающегося в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение обучающимся с ЗПР с 

РАС моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются обучающимся с ЗПР с РАС вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В Учреждении проблема воспитания у обучающихся с ЗПР с РАС познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

обучающегося. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие обучающегося с ЗПР с РАС. 

Значимым является воспитание у обучающегося с ЗПР с РАС стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения обучающихся с ЗПР с РАС к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
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Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения обучающихся с ЗПР 

с РАС к труду, трудолюбию и приобщение обучающегося к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит обучающихся к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

обучающегося ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у обучающихся с ЗПР с РАС 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира обучающегося. Искусство делает обучающегося с ЗПР с РАС 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид обучающихся и 

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

обучающегося. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» обучающегося к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры  Программы  не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся. 

 

Целевые ориентиры воспитания обучающихся на этапе завершения освоения 

программы 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу. Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2.11.2. Содержательный раздел программы воспитания 

 

Уклад  Учреждения 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

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

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: администрации Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 
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персонала, обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения Учреждения. 

Процесс проектирования уклада Учреждения включает следующие шаги. 

 

N 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Учреждения. 

Устав Учреждения, локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности 

Учреждения: 

специфику Учреждения видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Учреждения; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Учреждения. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Учреждения с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство Учреждения с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад включает: 

- Цель и смысл деятельности Учреждения: 

создание организационно-педагогических условий в воспитании, личностного развития и 

социализации обучающихся дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей 

(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности жизни, милосердия, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Миссия Учреждения - наполнить жизнь обучающегося позитивными переживаниями 

детства. 

 

- Принципы жизни и воспитания в Учреждении:  

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, 
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сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона, района; 

 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 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

- Образ Учреждения, её особенности, символика, внешний имидж:  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Южный» г. Всеволожска   осуществляет деятельность с детьми от трех до семи лет.  

Учреждение находится микрорайоне «Южный» города Всеволожска. Учреждение 

представлено двумя подразделениями. В Учреждении функционируют группы коменсирующей 

(комбинированной), общеразвивающей направленности. В нем большие светлые групповые 

помещения, кабинеты специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов), музыкальный и спортивный залы, бассейн. 

Групповые помещения Учреждения имеют комнату для раздевания, игровую, спальную 

и туалетную комнаты. В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий разнообразными видами деятельности. Помещения групп 

детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

обучающихся, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности обучающихся, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности обучающихся. Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип. 

Логотип облегчает узнаваемость группы для обучающихся и родителей (законных 

представителей), является важным элементом индивидуального стиля: используется при 

оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке мебели и т.д. 

Территория Учреждения представлена типичными для данного региона зелеными 

насаждениями, в том числе деревьями и кустарниками: ель, сосна, дуб, клен, береза, рябина, 

черемуха, липа, осина, сирень, спирея серая Невеста, калина, черноплодная рябина Нетипичные 

для данного региона зеленые насаждения: каштан, туи, жасмин, вишня.  

В непосредственной близости расположены: МОУ «СОШ №6», Территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) г. Всеволожска; ГБУЗ ЛО 

«Всеволожская ЦРБ», детская поликлиника; детская музыкальная школа им.  Глинки г. 

Всеволожска; детская библиотека г. Всеволожска; Дворец детского и юношеского творчества; 

музей «Битва за Ленинград», пожарная часть № 96 г. Всеволожска, Всеволожский центр 
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образования, частные детский сады. 

 

- Отношение к обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам Учреждения. 

Отношения к обучающимся Учреждения. 

Психологическое восприятие и понимание педагогом обучающихся способствует 

эффективному сотрудничеству между ними, создает возможность педагогу входить в 

душевный мир ребенка, объективно оценивать душевное состояние его, его речь, привычки и 

манеры поведения, улавливать настроение и переживания обучающихся. В технологии 

сотрудничества педагог в общении с обучающимися придерживается правила: «Не рядом и не 

над, а вместе!» 

В Учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

обучающегося в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие с обучающимися, предполагает создание таких 

ситуаций, в которых каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. Для личностно-порождающего взаимодействия 

характерно принятие обучающегося таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

строит общение с обучающимся с ориентацией на его достоинства и индивидуальные 

особенности, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

обучающемуся в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. 

Обучающийся старается быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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

избегают неоправданных ограничений, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. 

Обучающийся приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Обучающийся учится адекватно выражать свои чувства. Помогая обучающемуся осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

2. Личностно-ориентированное взаимодействие - принятие и поддержка 

индивидуальности, интересов, потребностей обучающегося, развитие творческих 

способностей, самостоятельности, забота об эмоциональном благополучии. Умения и навыки 

обучающегося видятся не как цели, а как средства его развития. 

3. Партнерская позиция способствует развитию у обучающихся активности, 

самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что 

получиться неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует 

эмоциональному комфорту. 

Основные составляющие партнерской деятельности: 

  ввод в ситуацию – приглашение к деятельности. Наметив задачу для совместного 

выполнения, педагог, как равноправный участник, предлагает возможные способы ее 
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реализации. 

  организация пространства деятельности. Приветствуется свободное размещение 

обучающихся и перемещение в процессе деятельности. Позиция взрослого динамична; при этом 

все обучающиеся в поле зрения (и друг друга). Ситуация максимально приближена к ситуации 

«круглого стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании, 

разрешено свободное общение (рабочий гул), обучающиеся могут обсуждать работу, задавать 

друг другу вопросы и т.п. 

  включенность педагога в деятельность наравне с обучающимися. Педагог исподволь 

задает развивающее содержание (новые знания, способы деятельности и пр.); предлагает свою 

идею или свой результат для детской критики; проявляет заинтересованность в результате 

обучающихся; включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес обучающихся к работе сверстника, поощряет содержательное обращение, 

провоцирует взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем. 

  открытый конец. Открытый временной конец деятельности. Каждый обучающийся с 

ЗПР работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет исследование, работу. 

3. Игровое взаимодействие с обучающимися с ЗПР с РАС. В игровой форме 

осуществляется воспитания всех сторон личности. 

4. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений обучающегося с его собственными 

вчерашними достижениями, стимулирование самооценки обучающегося.  

 

- Отношения к родителям (законным представителям) обучающихся Учреждения. 

Цель взаимоотношений Учреждения и семьи в контексте реализации рабочей программы 

воспитания — это установление длительных, постоянных и плодотворных отношений, 

способствующих повышению качества и эффективности воспитания ребенка.  

Основные задачи взаимоотношений Учреждения и семьи:  

 обеспечить эффективное, всестороннее, гармоничное развитие ребенка;  

 выработать единый взгляд на сущность воспитания как процесса организации жизни 

ребенка с целью создания максимально приемлемых условий для его развития;  

 интегрировать цели и ценности воспитания Учреждения и родителей (законных 

представителей);  

 выработать общие методики и технологии необходимых воспитательных воздействий 

на ребенка, их координация и коррекция в зависимости от складывающихся условий 

воспитания;  

 формировать положительно окрашенные эмоциональные взаимоотношения между 

сотрудниками Учреждения и родителями (законных представителей) обучающихся. 

Этапы взаимоотношений: 

Первый этап — знакомство. На данном этапе доводятся до родителей (законных 

представителей) свое видение процесса воспитания, раскрываются цели, задачи и ценности 

воспитания. Родителям (законным представителям) объясняются все нюансы и особенности 

процесса воспитания: знакомство с педагогами, воспитателями, специалистами, сотрудниками 

Учреждения, рассказываются о проектах, которые реализуются и планируются к реализации в 

рамках процесса воспитания, о ресурсной базе Учреждения, обговариваются применяемые 

организацией формы и особенности взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 
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Одновременно выясняется, какие ценности и цели воспитания сформированы у родителей 

(законных представителей), обладают ли родители (законные представители) воспитательным 

потенциалом, который усиливается воспитательный эффект Учреждения, готовы ли родители 

(законные представители) к сотрудничеству с Учреждением. Важно понять воспитательные 

возможности друг друга и готовность к совместной деятельности, чтобы в дальнейшем 

попытаться грамотно распределить совместные ресурсы (временные, кадровые, материально-

технические, социальные, мотивационные и др.) воспитания. 

Второй этап — планирование совместной деятельности. Планирование воспитательной 

работы вместе с семьей в условиях группы представляет собой совместную деятельность 

педагогов Учреждения и родителей (законных представителей) в ходе которой выявляются 

актуальные проблемы и направления воспитания, определяется смысл, формы и содержание 

взаимодействия. На данном этапе Учреждению  и родителям (законным представителям) важно 

найти баланс интересов и возможностей, понять потенциал обеих сторон, сформировать 

чувство общей, разделенной ответственности за процесс воспитания ребенка. 

Третий этап — непосредственное взаимодействие Учреждения и родителей (законных 

представителей). Реализация воспитательного процесса через конкретные воспитательные 

события и мероприятия, реализуемые в Учреждении, взаимоподдержка, обеспечивающая 

психологический комфорт участников воспитательного процесса. 

 

- Отношения к работникам Учреждения. 

В Учреждении придерживаются следующих нравственных правил во взаимоотношениях 

с работниками: 

  сохранять со всеми хорошие отношения, не обсуждать вопросы, прогнозирующие 

конфликтную ситуацию, например, свои и чужие семейные неурядицы, источники доходов 

коллег, их внешний вид; 

  понимать, что человек имеет право ошибаться.   У каждого есть возможность исправить 

ошибку, что, несомненно, повышает профессионализм; 

  стать необходимым в коллективе человеком, с которым приятно работать и общаться;  

  оценивать свою позицию в конфликтных ситуациях.  Конфликтная компетентность 

заключается в умении занимать каждую из них в зависимости от условий или поставленной 

перед собой задачи. 

 

- Ключевые правила Учреждения. 

Воспитатель, а также другие работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

обучающимися внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению обучающимися заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 



92 
 

 воспитывать в обучающихся такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивают и объединяют обучающихся; 

 воспитывать в обучающихся чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 

- Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Учреждении.  

Ритуал - установленный порядок действий. 

Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают обучающемуся дошкольного возраста освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает определенные образовательные 

задачи и соответствует возрастным особенностям обучающихся. 

1) Личное приветствие каждого обучающегося и родителей (законных представителей).  

2) «Утренний круг» — это начало дня, когда обучающиеся собираются вместе, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или 

предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах.  

3) «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с обучающимися 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает обучающимся 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников.  

4) Дни именинника. Взрослые и обучающиеся поздравляют именинников с днем рождения 

и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней. Поздравления обыгрывают 

различными атрибутами – коронами именинника, тронами, маленькими подарками, 

изготовленными обучающимися к событию.  

5) Музыкальные встречи с музыкальными инструментами, которая организует концертная 

организация «Филармоника». Под звуки флейты и русских народных инструментов 

рождаются новые творческие образы героев сказок, музыкальных произведений, образов 

художественной литературы.  

6) Встречи с интересными людьми. Частые гости Учреждения поэты г. Всеволожска. 

7) Выставки совместного творчества обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

8) Неделя открытых дверей.  Это мероприятие, которое позволяет родителям (законным 

представителям) получить информацию об условиях воспитания обучающихся в 

Учреждении, организации режима, питания. Проведение Недели открытых дверей 

позволяет нашему Учреждению стать более открытым для родителей (законных 

представителей) и общественности. 

9) «Посади дерево». Выпускники Учреждения совместно с родителями (законными 

представителями) высаживают дерево на территории детского сада. 

10) Ежегодный конкурс «Созвездие талантов». Конкурс проводится в рамках Учреждения 

по номинациям: «Родина моя» - театральное творчество; «Русские узоры» - 

хореографическое творчество; «Где водятся волшебники!» - вокальное творчество; 
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«Читаем и сочиняем» - поэтическое творчество; «Рисуем край родной» - художественное 

творчество; «Детская мастерская» - конструктивно-модельное творчество; «Семья - 

хранитель традиций» -  представление семейных традиций. 

11) Ежедневное чтение художественной литературы – «Сказки, которые учат». 

12) Детско-родительские тематические занятия. Они не просто служат развлечением для 

обучающихся и родителей (законных представителей), это совместные мероприятия, 

направленные на то, чтобы показать родителям, как правильно организовать детский 

досуг, научить их общаться не только со своим ребенком, но и с его сверстниками. 

13) Социальная акция «Бессмертный полк», фестиваль военной песни направлены на 

сохранение в каждой российской семье личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. Воспитание патриотических чувств у обучающихся. 

14) Мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения.  

 

- Особенности РППС, отражающие образ и ценности Учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении отражает ценности, на 

которых строится Программа, и способствует их принятию и раскрытию обучающимся. 

РППС включает знаки и символы государства, Ленинградской области, города 

Всеволожска, Всеволожского района. 

РППС отражает этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится Учреждение. 

РППС является экологичной, природосообразной и безопасной. 

РППС обеспечивает обучающемуся возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

РППС обеспечивает обучающемуся возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту природы, 

необходимость научного познания, формирует научную картину окружающего мира. 

РППС обеспечивает обучающемуся возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда обучающегося могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

РППС обеспечивает обучающемуся возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

РППС предоставляет обучающемуся возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

РППС гармонична и эстетически привлекательна. 

 

- Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда Учреждения 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности).  

Потенциал социокультурного пространства г. Всеволожска и Всеволожского района для 

воспитания обучающихся дошкольного возраста. 

В истории города Всеволожска и Всеволожского района заложен огромный 

воспитательный потенциал. 

Знакомя обучающихся с городом Всеволожском и Всеволожским районом привлекаем 

внимание обучающихся к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 
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замечают. Это позволяет раскрыть интерес обучающегося к истории и культуре города и 

района, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации обучающегося в 

мире культуры, становления его творческой индивидуальности. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, когда Учреждение 

устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении родителей (законных 

представителей) к вопросам патриотического воспитания, каждая прогулка по городу 

Всеволожску и Всеволожскому району становится средством формирования возвышенных 

чувств ребёнка. 

Воспитание обеспечивает создание единого воспитательного пространства города и 

района, в которых осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности принимают различные 

учреждения культуры. 

Задача Учреждения заключается в обеспечении формирования у обучающихся: 

 нравственной и гражданской позиции по отношению к Всеволожску и Всеволожскому 

району; 

 толерантности по отношению к ценностям различных культур. 

Эти задачи реализуются через Программу краеведческого образования дошкольников 

«Путешествуем, играя, мы по Всеволожскому краю».  Содержание программы охватывает 

разные стороны краеведческого образования дошкольников: особенности природного 

своеобразия края, своеобразие климата, растительного и животного мира, социального 

устройства, деятельности людей, в прошлом и настоящем края, их занятий, жизни в городской 

и сельской среде, а также культурного наследия края, традиции жизни людей, музейные 

экспозиции края. Освоение содержания программы охватывает разные стороны деятельности 

ребенка, и отвечает идее интегративного подхода, реализуя краеведческое содержание, а 

аспекте пяти образовательных областей, в соответствии с требованиями ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Интегративный подход к организации 

образовательного процесса диктует создание гибкого, разнообразного образовательного 

пространства, организованного на разных уровнях - «внутреннем», в условиях Учреждения, и 

«внешнем», в пространстве различных природных объектов (парки, заказники, водоемы и пр.) 

социальные учреждения (магазин, пожарная часть, почта и пр.), объектов культуры: 

библиотеки, музеи, КДЦ. 

Жители города и Всеволожского района бережно собирают и хранят свидетельства 

героизма и славы ленинградцев, всеволожцев - ветеранов Великой Отечественной Войны, 

блокадников, участников боевых действий новейшего периода истории. 

Все аспекты воспитательного потенциала являются реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Систематическая целенаправленная деятельность по 

ознакомлению обучающихся с историей и культурой Всеволожска и Всеволожского района, 

Санкт-Петербурга оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

 

Воспитывающая среда Учреждения. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
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возможность встречи и взаимодействия обучающихся и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Принципы формирования воспитывающей среды. 

1. Целостность воспитывающей культурной среды в Учреждении. 

2. Многомерность воспитывающей культурной среды Учреждения. 

3. Сочетаемость процессов социализации, индивидуализации, культурации в условиях 

воспитывающей среды Учреждения. 

4. Социальное партнерство как условие расширения возможностей воспитывающей 

среды Учреждения. 

5. Преемственность воспитывающих культурных сред. 

 

Факторы воспитывающей среды. 

1) Время нахождения обучающегося в Учреждении: 

  новые навыки общения;  

  необходимость учиться приспосабливаться и учитывать мнение других людей; 

  происходит скачок в эмоциональном развитии ребенка. Если раньше он сопереживал 

героям сказом или мультфильмов, то сейчас начинается отрезок яркой жизни, наполненной 

различными событиями. В Учреждении проводятся мероприятия, празднуются дни рождения 

малышей, организовываются походы в театры и музеи. Обучающийся учится адекватно 

реагировать на происходящие события, получает ряд эмоций, которые затем систематизирует и 

оценивает; 

  четкий режим дня вырабатывается буквально за 2-3 недели. Ребенок приучается ходить 

на прогулки, играть, заниматься и принимать пищу в четко установленное время. А правильное 

расписание дня является одним из факторов нормального психологического и эмоционального 

развития ребенка; 

  в Учреждении ребенок получает свои первые задания, которые он если не обязан, то 

должен хотя бы попытаться выполнить. Выполнение таких простых задач способствует 

формированию у ребенка чувств ответственности и самостоятельности; 

  в новом коллективе происходит крушение эгоцентрических установок ребенка. Если 

раньше он мог судить о происходящих вокруг него событиях только со своей точки зрения и 

отрицал любые другие, то в саду такая привычка может быть быстро скорректирована его 

сверстниками; 

  в Учреждении, в окружении других обучающихся, ребенку будет намного интересней 

пробовать новые для себя занятия. Более того, в коллективе всегда присутствует 

соревновательный дух, и ребенок будет заинтересован выполнить определенное задание 
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быстрее и лучше других; 

  ребенок усваивает новые правила поведения в коллективе. Он начинает понимать, что 

нельзя грубить взрослым, нужно учитывать мнение других, быть вежливым и обходительным 

и т. д. 

 

2) Интенсивность деятельности обучающегося в течение дня: занятия, совместная 

деятельность, игра, прогулка, бытовой труд, деятельность, связанная с выполнением различных 

режимных моментов. 

 

3) Информационно-насыщенная среда. Воспитывающая среда обеспечивает полноценное 

и своевременное развитие обучающегося, побуждает обучающихся к деятельности; 

способствует развитию самостоятельности и творчества; обеспечивать развитие субъектной 

позиции ребенка. 

Информационно-насыщенная среда создается совместно с обучающимися: 

- Совместное оформление интерьера группы.  

Обучающиеся совместно с педагогами оформляют центры  активности в группе. Изготавливают 

«книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол, делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр художественного творчества» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что обучающиеся сначала изготавливают какие-

то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

обучающиеся  осознают полезность своего труда. 

- Совместное оформление помещений Учреждения. 

В коридорах Учреждения традиционно оформляются фотовыставки, детские рисунки 

обучающихся. Это позволяет обучающимся реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других обучающихся. 

- Событийный дизайн.  

Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной 

среды Учреждения к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Обучающиеся совместно 

со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр. 

- Благоустройство территории Учреждения. 

Педагоги приобщают обучающихся к уборке территории Учреждения, к посильной помощи 

в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический 

опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

4) Многообразие в общении:  

 - Общение со взрослыми;  

Общение со взрослым оказывает прямое влияние на развитие всех психических и 

личностных процессов ребенка. Взаимодействия и взаимоотношения обеспечивают развитие 

самого общения и дошкольника как субъекта коммуникации.  

- Общение со сверстниками; 

 Разнообразие коммуникативных действий. Общаясь со сверстниками, ребенок способен 

не только спорить, и требовать, но уже обманывает и жалеет. Впервые проявляются: кокетство, 

притворство, фантазирование. Эмоциональность и раскованность отличает общение со 

сверстниками от общения со взрослыми. С 4 лет сверстник становится более привлекательным 
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и предпочитаемым партнером. 

Нестандартность и нерегламентированность общения. Если в общении со взрослыми 

обучающиеся придерживаются определенных правил поведения, то в общении со сверстниками 

используют самые неожиданные действия: передразнивают, кривляются, сочиняют небылицы. 

Такая свобода общения позволяет ребенку проявить свою оригинальность и индивидуальность.  

 - Общение с обучающимися младшего дошкольного возраста; 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста отправляются к малышам только на 

добровольной основе, они ведут свою деятельность вне времени отведенного на 

образовательную деятельность, обязательным является включение педагогического 

сопровождения. Формируются мобильные по составу группы обучающихся старшего возраста 

с целью дать возможность осуществить им свои запросы в разных видах деятельности. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста  для малышей более понятны, несут детскую 

игровую культуру и являются примерами для подражания, особенно удачным является момент, 

когда рядом присутствует брат или сестра из старших групп. 

 

5) Социально-поведенческое окружение: 

Под социальным окружением понимается система отношений, идей и ценностей, которые 

способствуют развитию обучающегося и формированию его личности. Общаясь в социальной 

среде, обучающейся изучает нормы и ценности общества, вырабатывает личные цели и модель 

поведения, а также определяет критерии оценки своих действий и действий окружающих 

людей. 

На развитие личности обучающегося влияют: 

 речь педагогов; 

 поступки педагогов; 

 взаимоотношения педагогов; 

 взаимоотношения педагогов с родителями (законными представителями); 

 поведение сверстников. 

 

6) Событийное окружение: 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

обучающегося, служащих предметом эмоциональной оценки; поводом к раздумью и 

основанием для жизненных выводов: если обучающийся видит отношения там, где на 

поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором 

его личностного развития. 

 

Общности Учреждения. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

В Учреждении, выделяются следующие общности: 

педагог - обучающиеся, родители (законные представители) - ребенок (обучающиеся), 

педагог - родители (законные представители), разновозрастное взаимодействие обучающихся. 

Профессиональное сообщество — это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемая всеми работниками Учреждения. 

Участники сообщества разделяют ценности, которые заложены в основу программы 
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воспитания. 

Целью деятельности профессионального сообщества является освоение актуального для 

российского образования и личностно значимого для каждого участника содержания, 

традиционных ценностей отечественной культуры; формирование ключевых компетентностей 

в процессе совместной деятельности образовательного характера. 

К профессиональным сообществам относятся: 

  педагогический совет; 

  методическое объединение;  

  психолого-педагогический консилиум; 

  сетевые взаимодействия. 

Педагоги – участники сообщества, придерживаются следующих принципов: 

  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

  мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными обучающимися 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

  заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

  содействовать проявлению обучающимися заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

  воспитывать в обучающихся такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

  учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли обучающихся; 

  воспитывать в обучающихся чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительское сообщество включает работников Учреждения и всех 

взрослых членов семей обучающихся, которых связывают общие ценности, цели развития и 

воспитания обучающихся, уважение друг к другу. Основная задача — объединение усилий по 

воспитанию обучающегося в семье и в Учреждении, выявление и в дальнейшем создание 

условий, для его оптимального и полноценного развития и воспитания, привлечение членов 

семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка.  

Профессионально-родительские сообщества в Учреждении: 

1. Совет родителей; 

2. Общее родительское собрание; 

3. Групповые родительские собрания; 

4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Комиссия создана в Учреждении в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений. 

Ценностями профессионально-родительского сообщества, являются: 

 духовно-нравственные ценности (уважение друг к другу, уважение к старшим, 
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взаимопомощь, эмпатия); 

 семейные и патриотические ценности; 

 традиции семейного воспитания. В процессе работы с семьей в Учреждении решаются 

задачи, связанные с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, 

обучающихся и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации семейного 

досуга. 

Члены семей обучающихся Учреждения имеют разные профессии, хобби и интересы. И 

каждый из них может в той или иной форме поделиться своими знаниями и навыками, тем 

самым способствуя развитию не только своего ребенка, но и других обучающихся.  

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Учреждении. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Семья оказывает на ребенка значительное воспитательное воздействие, ни один педагог 

не может сравниться в этом с родителями (законными представителями). Ребенок, получая 

первичную социализацию в семье, приобретает в Учреждении опыт: общения со сверстниками, 

сотрудничества с другими обучающимися и взрослыми, самостоятельной деятельности. 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

обучающемуся как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания обучающегося. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются обучающимся и становятся его 

собственными. 

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

возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Основными ценностями, реализующими детско-взрослой общностью, являются: 

- сохранение и развитие индивидуальных ценностей ребенка; 

- ценности родного дома, семьи; 

- ценности малой родины; 

- национальные и общечеловеческие ценности; 

- духовные и нравственные ценности. 

 

Разновозрастное взаимодействие обучающихся – это взаимодействие двух или нескольких 

обучающихся разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и 

других, а также развитию инициативности обучающихся, проявлению их творческого 

потенциала и овладению нормами взаимоотношений. 

Первый опыт разновозрастного взаимодействия обучающиеся получают в семье. Но, 

необходимо учитывать, что современная семья имеет свои специфические особенности – это и 

неполные семьи, и семьи с единственным ребенком, семьи, где отсутствуют бабушки и дедушки 

и пр. естественно, что это ограничивает диапазон первичного социального взаимодействия 

ребенка и получение им разнообразного социального опыта и социальных норм. 
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Задачей Учреждения является формирование социальных навыков, обучающихся через 

разновозрастное взаимодействие, таких как: 

 умение вступать в контакт со взрослыми, сверстниками и обучающимися младшего 

возраста; 

 проявлять отзывчивость, уважительное отношение к окружающим людям, их интересам; 

 умение принимать на себя функции организаторов взаимодействия: 

 способность заинтересовать перспективами участия в игре, совместной деятельности, 

предлагать тему, распределять роли и т.д., проявлять умение выслушать собеседника, 

согласовать с ними свои предложения; 

 умение оказывать действенную взаимопомощь, способность обратиться и принять 

помощь взрослого и других обучающихся.  

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: 

 способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 

 создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также 

ответственность; 

 является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том 

числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует 

интерес дошкольника к социуму. 

В Учреждении обеспечена возможность взаимодействия, обучающегося как с 

обучающимися старшего дошкольного возраста, так младшего дошкольного возраста.  

Отношения с младшими обучающимися - это возможность для обучающегося стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Включенность обучающегося в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям.  

 

Задачи воспитания  

Поскольку в Учреждении создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в 

ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения обучающимися 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 
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 Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально 

коммуникативное развитие" направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" 

направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Культура", "Красота", что 

предполагает: 

  владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

  воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Красота", 

"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

  воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

  приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

  становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

  формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения обучающимися; 

  создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (обучающимися и взрослыми). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

 формирование у обучающегося возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

Формы совместной деятельности в Учреждении 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов Учреждения и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития 

личностных качеств обучающихся дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям (законным представителям) 

в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию обучающихся посредством 

совместных мероприятий. 
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

Основные формы и содержание работы с родителями (законными представителями): 

Анкетирование. 

 Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей). Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. 

 Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения 

родителей (законных представителей). Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИК-технологий. 

Мастер-классы.  

Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими 

действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей (законных представителей) 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания обучающихся.  

Круглый стол. 

 Педагоги привлекают родителей (законных представителей) в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса.  Круглый стол организуется по следующим темам: «Если добрый ты…», 

«Традиции семьи и детского сада», «Адаптация обучающихся в детском саду. Как помочь 

ребёнку» и т.д.  

«Семейный клуб».  

Добровольное объединение родителей (законных представителей).  По желанию 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Поддержка родительских 

инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений межу 

педагогами и семьями обучающихся. 

«Родительская почта».  

В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества Учреждения с 

родителями (законными представителями). Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», размещение информации на сайте Учреждения. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

Праздники, тематические занятия, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями (законными представителями) мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей (законных представителей) и обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов, педагогов и обучающихся.  

«Мастерская». 

 В рамках данной формы сотрудничества родители (законные представители) и педагоги 

(часто при участии обучающихся) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. Совместно изготавливаются декорации для постановок, 

украшения зала, группы, открытки к праздникам (ко дню Победы – открытка ветерану).  
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Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития обучающихся. Родительские собрания проводятся как в каждой 

отдельной возрастной группе, так и общие родительские собрания. 

Выставки совместного творчества. В Учреждении по плану проводятся тематические 

выставки совместного творчества обучающихся и родителей (законных представителей), что 

повышает заинтересованность обучающихся и родителей (законных представителей) к 

совместной деятельности, сотрудничеству с Учреждением.  

 

2) События Учреждения. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению обучающимся собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным является не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым 

ребенком. 

 

- Проекты воспитательной направленности. Презентации проектов воспитательной 

направленности проводятся в утреннее и вечернее время, гибко включаются педагогом в 

различные образовательные ситуации, в игровую и театрализованную деятельность 

обучающихся. 

 

- Общие дела - это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

1. Социальные акции. Основная цель социальной акции — формирование эмоционально-

ценностного отношения к миру, окружающим людям и самому себе на основе нравственного 

содержания. С помощью проведения таких акций происходит не механическое запоминание 

правил поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а трансформация знаний в 

отношение. 

- акция «Сбереги дерево» - сдай макулатуру;  

- акция «Покормите птиц зимой»; 

- акция «Цветущий детский сад». 

2. Флэш-моб. Заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа 

обучающихся появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия 

(сценарий) и затем расходится. 

- флэш-моб «День здоровья»; 

- флэш-моб «Утренняя гимнастика» (в летний оздоровительный период). 

3. Творческие мастерские. Мастерская (в которую на время превращается групповое 

помещение) – специально организованное пространство, где целенаправленно создаются 

красивые интересные и нужные для детской жизни вещи. 

- «Наряди уличную елку»;  
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- «Укрась детский сад и группу к праздникам»; 

- «Поздравительная открытка»; 

- «Выставка рисунков». 

4. Информационно-пропагандистская компания по безопасности дорожного движения, 

основам безопасности жизнедеятельности: 

- «Один дома»; 

- «Безопасная дорога». 

5. Субботники. Цель субботника – сделать Учреждение более чистым, благоустроенным и 

приятным. 

 

- Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка). 

Согласно ФГОС ДО одними из приоритетных задач социально-коммуникативного 

развития обучающихся являются развитие общения и взаимодействия обучающегося со 

взрослыми и сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и взрослых в Учреждении. 

 

Технология «Утренний круг» позволяет задать тон для благоприятного и дружеского 

общения и устанавливает атмосферу доверия, основанную на демократических принципах на 

весь день. Обучающиеся собираются вместе, чтобы порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, что интересного будет сегодня, 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. Именно на «утреннем круге» 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), обучающиеся 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы (развивающий диалог). 

 

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с обучающимися 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает обучающимся научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Обучающиеся учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Обучающиеся 

и воспитатель вспоминают прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

обучающихся формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. Обсуждаются актуальные проблемы и проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, педагог подводит обучающихся к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовывает обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.), обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности, побуждает обучающихся к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать 

о себе что-либо хорошее. 

Основная цель воспитательной работы на прогулке состоит в обеспечении активной 

содержательной, разнообразной и интересной для обучающихся деятельности: игры, труда, 

наблюдения, в процессе которых формируется детский коллектив, усваиваются и 

воспитываются положительные навыки поведения, накапливаются представления 

обучающихся об окружающей природе и общественной жизни. 
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Задачи воспитания образовательной области «Физическое развитие» при проведении 

прогулки: 

  создать условия для овладения подвижными играми с правилами; становления 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

  формировать ценности здорового образа жизни, элементарные нормы и правила. 

Формы, через которые решаются задачи: в ходе подвижных игр с обучающимися и 

выполнении основных движений. 

Задачи воспитания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» при 

проведении прогулки: 

  создать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

  развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

формировать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

  развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, готовность к совместной деятельности со сверстниками, уважительное 

отношение и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и взрослых 

в Учреждении; 

  формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Формы, через которые решаются задачи: в ходе трудовых поручений, ознакомления с 

трудом взрослых, наблюдений, самостоятельной игровой деятельности, дидактических игр с 

обучающимися. 

Задачи воспитания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»: 

  развивать интересы обучающихся, любознательность и познавательную мотивацию;  

  формировать первичные представления о себе, других людях, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

  создать условия для овладения речью как средством общения и культуры. 

Формы, через которые решаются задачи: в ходе подвижных игр с обучающимися, 

трудовых поручений, ознакомления с трудом взрослых, наблюдений, экспериментирования с 

предметами окружающего мира, целевых прогулок, самостоятельной игровой деятельности, 

дидактических игр с обучающимися. 

 

 Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее).  

В ходе организации режимных моментов обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования обучающихся дошкольного 

возраста. 

Обучающие проводят большую часть дня в Учреждении, поэтому именно на воспитателей 

ложится обязанность научить ребенка полезно, вкусно, красиво и, самое главное, аккуратно 

питаться. 

Задачи воспитания образовательной области «Физическое развитие» при организации 

приемов пищи: 

  приобщать обучающихся к здоровому образу жизни; 
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  развивать постоянный осознанный контроль осанки обучающихся во время приёма 

пищи. 

Задачи воспитания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» при 

организации приемов пищи: 

  формировать навыки культуры поведения во время приёма пищи: есть не торопясь, 

маленькими порциями, хорошо пережёвывая пищу; правильно пользоваться столовыми 

приборами; 

  учить обучающихся красиво и правильно вести себя за столом, проявляя тем самым 

уважение к другим обучающимся; быть обходительным и приятным в застольном общении; 

  формировать правила взаимоотношения обучающихся, обучающихся со взрослыми, 

вступать в беседу, поддерживать разговор; 

  прививать навыки дежурства по столовой; 

  продолжать обучать обучающихся сервировке стола; 

  воспитывать трудолюбие, желание помочь взрослым. 

Задачи воспитания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»: 

 формировать представление о необходимости употребления продуктов в пищу; 

 формировать культурно-гигиенические навыки во время приёма пищи. 

 

- Свободная самостоятельная игра является важным источником активности и 

саморазвития обучающихся дошкольного возраста, где они используют все доступные им 

игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

Задачи воспитания при организации игры: 

  развивать у обучающихся интерес к различным видам игр; 

  формировать игровые умения, развивать культурные формы игры; 

  всестороннее воспитывать и гармонично развивать обучающихся в игре; 

  развивать самостоятельность, инициативу, творчество, навыки саморегуляции; 

  формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умение взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

- Свободная деятельность обучающихся. Свободная деятельность предполагает 

включенное и не включенное участие взрослого. Причем в зависимости от возраста и 

характеристики актуального развития обучающихся доля включенности отличается. 

Для формирования детской самостоятельности выстраивается образовательная среда 

таким образом, чтобы обучающие могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 
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организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в Учреждении. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

Учреждении можно отнести:  

  ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

  социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

  чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

  разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

  рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

  организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

  экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, библиотеку, пожарную 

часть), посещение спектаклей, выставок; 

  игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

  демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в Учреждении или запланированные): 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и Учреждения; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится Учреждение; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие обучающимся возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 
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Социальное партнерство. 

Реализация программы воспитания организуется через сетевую форму организации 

образовательного процесса, сотрудничество и содержательное партнерство с социальными 

институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о 

совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере физического, 

интеллектуального, художественного и музыкального развития дошкольников. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами с 

образовательными организациями. 

 

Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами: 

1 этап – выбор партнера.  

Цель этапа: осуществление выбора социального партнера для решения педагогической 

проблемы.  

Основные действия: провести анализ социального окружения детского сада; принять 

решение о необходимости взаимодействия с конкретным социальным партнером; 

проинформировать социального партнера о желании детского сада осуществлять 

сотрудничество; получить согласие (несогласие) социального партнера на взаимодействие; 

заключить договор о сотрудничестве.  

2 этап – планирование совместных действий.  

Цель этапа: разработка плана совместных действий, необходимых для решения 

выделенной педагогической проблемы.  

Основные действия: провести переговоры с социальным партнером, в ходе которых 

необходимо обозначить: цель взаимодействия, сроки сотрудничества (месяц, полгода, год), 

разработать план совместных действий по решению обозначенной проблемы; согласовать 

разработанный план.  

3 этап – реализация сотрудничества.  

Цель этапа: осуществление взаимодействия в рамках запланированной совместной 

работы.  

Основные действия: провести запланированные мероприятия, экскурсии, иные формы 

сотрудничества; осуществить необходимое взаимодействие представителей Учреждения и 

социального партнера в ходе подготовки мероприятий. 

4 этап – анализ результативности сотрудничества.  

Цель этапа: определение результативности совместной работы и степени разрешения 

обозначенной проблемы.  

Основные действия: провести оценку результативности взаимодействия; определить 
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сильные стороны сотрудничества, трудности и проблемы, возникающие в ходе совместной 

работы; совместно обсудить полученные результаты; принять решение о дальнейшем 

сотрудничестве. 

 

Социальные партнеры Учреждения 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Пожарная часть № 96 Главное 

управление МЧС России Ленинградской 

области Всеволожского района 

Экскурсии, беседы с целью ознакомления 

обучающихся с правилами пожарной безопасности, 

работой пожарной охраны. 

МКУ "Всеволожская межпоселенческая 

библиотека" 

Экскурсии с целью приобщения обучающихся к 

художественной литературе. 

МДОБУ "ДСКВ№ 6"г. Всеволожска Экскурсии, совместные мероприятия (открытые 

показы занятий, педсоветы) между Учреждением и 
МДОБУ "ДСКВ№ 6"г. Всеволожска 

МОБУ СОШ №6 г. Всеволожска Экскурсии, совместные мероприятия (открытые 

показы занятий, педсоветы), родительские собрания с 

целью обеспечения преемственности между 

Учреждением и школой. 

«Детская школа искусств  им. М. И. 

Глинки» г. Всеволожска 

Организация концертов учеников школы для 

обучающихся Учреждения с целью приобщения их к 

культуре, искусству, выявления и поддержки 

одаренных обучающихся. 

Музей " Битва за Ленинград им. 

Колобанова" 

Экскурсии с целью приобщения обучающихся к 

историческому прошлому. Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

 

Организация концертов учеников школы для 

обучающихся Учреждения с целью приобщения их к 

культуре, искусству, выявления и поддержки 

одаренных обучающихся. 

 

2.11.3. Организационный раздел программы воспитания 

 

1) Кадровое обеспечение. 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности обучающегося.  

Распределение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса, между сотрудниками в Учреждение. 
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Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий   управление воспитательной деятельностью на уровне Учреждения;  

 создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

 проведение анализа итогов воспитательной деятельности в 

Учреждении за учебный год;  

 планирование воспитательной деятельности в Учреждении на 

учебный год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

 регулирование воспитательной деятельности в Учреждении;  

 контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в Учреждении (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в Учреждении). 

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе 

 организация воспитательной деятельности в Учреждении;  

 разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в Учреждении нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.);  

 анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

 планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

 организация практической работы в Учреждении в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

 проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

Учреждении;  

 организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей  

 проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций. 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи;  

 осуществление социологических исследований, обучающихся;  

 организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе.  
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Методист   формирование мотивации педагогов групп компенсирующей 

направленности к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

 организация повышения психолого-педагогической квалификации 

педагогов;  

 организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий;  

 участие обучающихся с ЗПР в районных и городских, конкурсах и 

т.д.;  

 организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

 создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

 развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

 стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

групп компенсирующей направленности. 

Воспитатель,  

инструктор по физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель,  

учитель-логопед,  

учитель-дефектолог 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

Учреждения;  

 организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

 внедрение здорового образа жизни;  

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель   совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

 участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника.   

 

2) Нормативно-методическое обеспечение. 

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Конституция Российской Федерации гласит: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь 

обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 

перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации». 

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

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

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=443940
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=443940
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/c9/80/c9804699b4ff780087b14269375654a0.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/32/97/32970670559fc2a66337ee15ff6811e8.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/32/97/32970670559fc2a66337ee15ff6811e8.pdf
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Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих 

целей и целевых показателей: 

  обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

  воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально национально-культурных традиций, создание условий для успешности каждого 

ребенка; осуществление поддержки семейного воспитания, развитие цифровой 

образовательной среды как ресурса воспитания, повышение профессиональной компетентности 

педагогов в сфере воспитания. 

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»: 

Национальная цель: «Возможности для самореализации и развития талантов». 

Целевые показатели: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально культурных традиций. 

4. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 N 1155 

- формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка… 

 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: 

приоритетная задача: развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»:  

 разработка и внедрение программ воспитания; 

 проведение мониторинга внедрения рабочих программ; 

 выявление лучших практик, новых форм и технологий инновационного 

педагогического опыта в сфере воспитания. 

 7. План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года (распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 года № 122-р «Об утверждении 

Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 

года») 

• №48 (с 2021 г. - реализация культурно культурно-просветительских проектов: повышена 

эффективность межведомственного взаимодействия в части воспитания гармонично 

развитой личности); 

• № 49 (с 2021 г. - внедрены и реализуются рабочие программы); 

• № 50 (2022 г. - сформирован перечень показателей эффективности воспитательной 

деятельности образовательных организаций, повышение эффективности воспитательной 

деятельности). 

https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/fc/c8/fcc85db8668eb0090b67c1f43a1c47be.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/fc/c8/fcc85db8668eb0090b67c1f43a1c47be.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/2d/11/2d11405f7c8d3077051b4474cec475c6.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/c3/b4/c3b401cdb1b70e7a8489b234b644975b.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/c3/b4/c3b401cdb1b70e7a8489b234b644975b.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/d4/3c/d43cfd5240ba94c428fc74841bb64aab.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/d4/3c/d43cfd5240ba94c428fc74841bb64aab.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/d4/3c/d43cfd5240ba94c428fc74841bb64aab.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/a6/58/a65865b69374212a21102a8d6711d2ec.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/a6/58/a65865b69374212a21102a8d6711d2ec.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/a6/58/a65865b69374212a21102a8d6711d2ec.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/a6/58/a65865b69374212a21102a8d6711d2ec.pdf
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
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 8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Концепция определяет: 

  характер современного национального воспитательного идеала; 

  цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и молодежи; 

  систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

  основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

9. Федеральная образовательная программа, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 

На региональном уровне значимыми документами являются нормативные акты, 

определяющие ориентиры развития системы образования, такие как: 

1. Областной закон «Об образовании в Ленинградской области» (с изменениями на 10 

апреля 2023 года). 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных программ в организациях 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на 

основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими 

организациями самостоятельно, если иное не установлено Федеральным законом. 

2. Концепция воспитания в Ленинградской области от 20 апреля 2021г. №1084-р. 

Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2025 года.  

Стратегическая цель воспитания в системе образования Ленинградской области создание 

условий для становления юного гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на 

глубинных корнях любви к своей малой родине, сформирован посредством изучения ее 

природы, культурно-исторического наследия, экономики и проявляется в стремлении к их 

сохранению и приумножению. 

3. Областной закон «О патриотическом воспитании в Ленинградской области» (с 

изменениями на 23 апреля 2019 года)  

Целями патриотического воспитания в Ленинградской области являются: 

1) создание в обществе основ патриотизма как приоритетных духовно-нравственных и 

социальных ценностей; 

2) формирование у подрастающего поколения социально значимых качеств личности и 

способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества и государства, в том 

числе в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением их безопасности. 

 

Нормативно-правовые документы администрации Всеволожского района: 

1. Муниципальная программа развития воспитания во Всеволожском районе 

Ленинградской области до 2025 года, утверждена распоряжением Комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от «18» августа 2021 г. № 521. 

 

Документы регламентирующие воспитательную деятельность в Учреждении:  

- штатное расписание;  

- должностные инструкции;  

- кодекс этики и служебного поведения работников;  

https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/8f/34/8f3430bea0bb091f6d2873589baa48b9.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/07/01/Концепция_воспитания_в_ЛО_20.04.2021_1084-р_.pdf
http://gtn.lokos.net/drgschool/vospit_rabota/programma_razvitija_vospitanija_lo_do_2025.pdf
http://dobro47.ru/wp-content/uploads/2020/10/OBLASTNOJ-ZAKON-o-patrioticheskom-vospitanii.pdf
http://dobro47.ru/wp-content/uploads/2020/10/OBLASTNOJ-ZAKON-o-patrioticheskom-vospitanii.pdf
https://komitet.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2022/04/rasp_ko_ot_18_08_2021_ob_utve_municip_programmy_razv_vospitaniya_end.pdf
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- положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- договора о сотрудничестве с социальными партнерами. 

 

Программно-методический комплекс для воспитателей: 

 практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институт воспитания РФ; 

 программа «Путешествуя, играя мы по Всеволожскому краю»; 

 календарь мероприятий, праздников. 

 

3) Требования к условиям работы с особыми категориями обучающихся. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ЗПР  РАС; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает 

возможность включения каждого обучающегося в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого обучающегося обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность обучающегося в 

своих силах. Событийная организация  обеспечивает переживание обучающегося опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, при котором сам обучающийся становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

обучающегося полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающегося. 

Задачами воспитания обучающихся с ЗПР с РАС в условиях Учреждения являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к обучающимся с ЗПР с РАС и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье обучающегося с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ЗПР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающегося с 

ЗПР с РАС 

 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР с РАС. 

Направлениями деятельности Учреждения, реализующей Программу, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

осебенностей  обучающихся с ЗПР с РАС; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР с РАС и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР с РАС могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов строится с соблюдением следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР с РАС строится 

педагогическими работниками Учреждения в соответствии с  Программой, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА 

для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Учреждения. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ЗПР с РАС 

осуществляется реализация  Программы  для обучающихся с ЗПР с РАС. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР с РАС и  образовательная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР с РАС строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Программа  ориентирована на: 

- формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР с РАС и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
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- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для обучающегося с ЗПР с РАС соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). 

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей обучающегося, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной Программы обучающегося с ЗПР с РАС в 

общеобразовательной группе реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Учреждения; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки обучающегося с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся обучающихся; 

- критериев готовности обучающегося с ЗПР с РАС продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

обучающегося с ЗПР с РАС в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психического  развития в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

обучающимися, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому обучающемуся 

с ЗПР с РАС предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР с РАС. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности обучающегося с ЗПР с РАС, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР с РАС, учитывая, 

что у обучающихся с ЗПР с РАС игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР с РАС и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
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продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

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

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР с РАС, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития обучающегося с 

ЗПР с РАС. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР с РАС, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

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

трудностей, возникающих при освоении Программы; раскрывает причину, лежащую в основе 

трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в Учреждении 

обеспечивает реализацию Программы. Учреждение имеет право самостоятельно проектировать 

РППС с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР с РАС. 

В соответствии  с ФГОС ДО, РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ЗПР с РАС, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

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

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ЗПР с РАС в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС Учреждения создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого обучающегося с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС проектируется: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными обучающимися; двигательную активность, в том числе развитие 

общей и тонкой моторики обучающихся с ЗПР с РАС, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ЗПР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается 

целостность образовательного процесса в Учреждении, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 
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121 
 
ребенка; приобщать его к миру искусства; 

РППС в Учреждении обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования. 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему обучающихся в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

- организации физического воспитания; личной гигиене персонала. 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности. 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников. 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ЗПР с РАС, в том 

числе обучающихся- инвалидов к объектам инфраструктуры Учреждения. 

При создании материально-технических условий для обучающихся с ЗПР с РАС 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

Учреждение оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

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

озелененной территорией. 

В Учреждении есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности, обучающихся ЗПР с РАС и обучающихся-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

  учебно-методическое сопровождение Программы; 

  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование обучающихся через 

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

ребенка с участием взрослых и других обучающихся; 

  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

  административные помещения, методический кабинет; 
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  помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория 

Учреждения. 

 

3.3.1. Учебно-методическое сопровождение Программы 

 
Образовательные 

области 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Формирование навыков речевой коммуникации у обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. А.В.Хаустов. М.: ЦПМССД и 

П, 2010г. 
• «Игры с аутичным ребенком» Е. Янушко. «Теревинф», Москва, 2004г. 
• «Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных 

формах: пособие для учителя-дефектолога».  С.С. Морозова. — М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007.  
• «Система альтернативной коммуникации с помощью карточек pecs» 

Лори Фрос, Энди Бонди. Москва, 2011. 

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

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. М.: 

Мозаика-синтез, 2012. 

• Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду / под ред. 

Л. А. Кондрыкинской. – М.: Сфера, 2010. 

• Зеленова, Н. Г. Мы живем в России: гражданскопатриотическое 

воспитание дошкольников: младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа / Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е. – М.: Издательство Скрипторий 2010.  

• Князева О. Л. Приобщение обучающихся к истокам русской 

народной культуры: учебно-методическое пособие / О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева. - 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2002.  
• Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Познавательное 

развитие  

Сенсорные эталоны и познавательные действия. Математические 

представления 

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

способностей дошкольников. Для работы с обучающимися 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез; 2012г. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада, 

в средней группе детского сада, в старшей группе детского сада, в 

подготовительной группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

• Метлина М.С. Занятия по математике в детском саду.  – Москва: 

Просвещение, 1985г. 

• Белошистая А.В. Математическое развитие обучающихся дошкольного 

возраста. – М.: Владос, 2008г. 

 

 Окружающий мир. Природа 

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

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008г. 
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• Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 

– М.: Творческий цент «Сфера», 2019г. 
• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. – М.: Москва-Синтез, 2012г. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2021г. 

• Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

обучающихся 3-5 лет, 5=7 лет. – М.: «Сфера», 2018г. 

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

Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.  

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

окружающих 

• миром. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Москва-Синтез, 2012г. 

• Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Речевое развитие • Колесникова Е.В. От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. 

• Журова Л.Е., Кузнецова М.И., Подготовка к обучению грамоте 

обучающихся 3 -7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2018. 

• Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. - М.; Мозаика-Синтез, 

2012 

• Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе, в 

средней группе, в старшей группе, в подготовительной группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

• Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет  

/  В. В. Гербова —  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  2005 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление обучающихся с народным 

искусством (ЭОР) 

• Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Конструктивная деятельность 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. Старшая группа. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

• Литвинова О.Э. Конструирование с обучающимися раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

обучающимися 3-4 лет. - М.: Детство-Пресс, 2021.    

 

Музыкальная деятельность 

• Котышева Е.Н. Музыкальная коррекция детей с ограниченными 

возможностями. Спб.: Речь, М.: Сфера, 2010. 112 с. 
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Физическое развитие • Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для обучающихся 3-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная 

группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игра - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения для 

обучающихся 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Коррекционная 

работа 

 

 

 

• «Коррекционная работа с аутичным ребенком» О.С. Рудик. М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015г.  

• Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. – Спб.: Речь, 2003. 

Диагностика  Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского 

аутизма. М.: Просвещение, 1991. 

 

3.3.2. Учебно-методическое сопровождение Программы для реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 
 

3.3.3. Примерный перечень литературных произведений для реализации Программы  

 
Группа младшего дошкольного возраста  от 4 до 5 лет 

- Малые формы фольклора. 

 «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!..», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка 

по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», «Ножки, 

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

целый…», 

«Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, 

потетень». 

 

- Русские народные сказки.  

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

хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова- Микитова); «Коза-дереза» 

(обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); 

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

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

 

- Фольклор народов мира 

- Песенки:  

«Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

Образовательные области Методические пособия 

Физическое развитие 

 

Осокина М. «Обучение плаванию в детском саду». Москва 2007 
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«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. 

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

- Сказки: 

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

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

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

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

- Произведения поэтов и писателей России. 

- Поэзия: 

Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик»; Бальмонт 

К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов 

В.Д.«Искалочка»; Благинина   Е.А.   «Дождик, дождик…», «Посидим   в   тишине», С.   Черный 

«Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин 

И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс 

Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В 

крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино 

горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», 

«Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; 

Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская 

Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история 

про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У 

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

романа «Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете 

все на все похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; 

Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. 

«Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», 

«Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище». 

 

- Проза:  

Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как найти 

дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – 

колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова 

Л.Ф. 

«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий 

шалашик», Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным»; 

Зощенко М.М. 

«Показательный обучающийся», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; 

Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; 

Пришвин М.М. 

«Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. 

«Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой 
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Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая 

бывает роса на траве» 

«Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий 

час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 

- Литературные сказки.  

Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с 

крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей». 

 

- Произведения поэтов и писателей разных стран 

- Поэзия:  

Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; 

Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. 

Михалкова. 

 

- Литературные сказки: 

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг Л. 

«Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и 

Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» 

(пер.  М.Аромштам), Лангройтер  Ю. «А дома  лучше!» (пер. В.Фербикова),  Мугур Ф. «Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-

Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. Д.Налепиной), 

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

Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 

Группа старшего дошкольного возраста  от 5-6 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» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» 

(обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); 

«Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. 

Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
https://www.labirint.ru/authors/130403/
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- Сказки народов мира: 

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из 

сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. 

Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова 

/ пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сб. сказок 

народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

 

- Произведения поэтов и писателей России. 

- Поэзия: 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», 

«Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова 

Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котенок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; 

Есенин С.А. «Черёмуха», «Береза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. 

«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов 

В.Н. «Ты скажи мне, реченька…»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелѐный…» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед 

дворцом…» (отрывок из «Сказки о царе Салтане…», «Уж небо осенью дышало…» (отрывок из 

романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», 

«Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится…»; Усачев А. «Колыбельная книга», 

«К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поет, глаза прищуря…», «Мама, глянь-ка из 

окошка…»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов 

М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

 

- Проза: 

Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», 

«Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар А.П. 

«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 

«Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая 

шляпа», «Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с 

рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» 

(сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на 

столбах»; Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха»; Снегирев 

Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок»; Ушинский 

К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и 

наседка», «Солнечная капля». 

 

- Литературные сказки:  

Александрова Т.И. «Домовенок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. 

«Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин календарь»,«Молодая ворона», 

«Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная 

горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конек-
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горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и 

кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. 

«Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни 

слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 

 

- Произведения поэтов и писателей разных стран. 

- Поэзия:  

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. 

Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 

«Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, 

у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

 

- Литературные сказки. Сказки-повести: 

Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ 

А.Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое 

платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие 

лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. 

Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, 

который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со шведа. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный 

чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с 

англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» 

(пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. 

«Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с 

итал. И.Г. Константиновой). 

 

Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7(8) лет 

- Малые формы фольклора: 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные 

песенки, прибаутки, скороговорки. 

 

- Русские   народные   сказки: 

 «Василиса   Прекрасная» (из   сборника   А.Н.   Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей 
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Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ 

Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. 

Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

 

- Былины: 

«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

 

- Сказки народов мира:  

«Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. 

Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; 

«Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. 

Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. 

Б.А. 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»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поет зима, 

аукает…», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак 

С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский 

В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. 

«Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н.М. 

«Про   зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед   и принцесса, или Все 

наоборот»; Серова Е.В. Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов 

В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; 

Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. 

«На коньках», «Волшебник». 

 

- Проза:  

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв Е.З. 

«Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков 

Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко 

М.М. «Рассказы о Леле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый 

год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина 

Е. «Приключения новогодних игрушек», «Сережек»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» 
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(сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», 

«Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; 

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

 

- Литературные сказки:  

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», 

«Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком заезды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Теплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для 

Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- 

своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Черный С. «Дневник Фокса Микки». 

 

- Произведения поэтов и писателей разных стран. 

- Поэзия: 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать 

утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); 

Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные 

страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

 

- Литературные сказки. Сказки-повести: 

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

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

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

(пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, 

которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в 

стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен 

А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. 

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

Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения 

барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие 

Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. 

А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. 

Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. 

Брауде). 

 

3.3.4. Примерный перечень музыкальных произведений 

 

Группа младшего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

- Слушание: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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 «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для обучающихся» Г. Свиридова); «Вальс 

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

Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый 

наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», 

муз. С. Прокофьева. 

 

- Пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

 

- Песни:  

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

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

Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель.  

 

- Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения: 

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые 

мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В 

садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. 

Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; 

Этюды-драматизации: 

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

Хороводы и пляски: 

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. 

нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы: 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского; 

- Музыкальные игры:  

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова. 

Игры с пением: 
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«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество: 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

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

Развитие танцевально-игрового творчества: 

«Лошадка», муз. Н.Потоловского; Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. 

М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 

- Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха: 

«Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха: 

«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха:  

«Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и 

развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей- воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

 

Группа старшего дошкольного возраста  от 5 до 6  лет 

-  Слушание:  

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

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

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

- Пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой. 

 

- Песни:  

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 
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- Песенное творчество 

Произведения: 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

 

- Музыкально-ритмические движения 

Упражнения: 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами: 

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

Этюды:  

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

 

- Танцы и пляски: 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; 

Характерные танцы:  

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра; 

Хороводы:  

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

- Музыкальные игры: 

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

бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

 

- Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха:  

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма: «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха:  

«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха: 

«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти:  

«Будь внимательным», «Буратино»,«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли: 
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«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. 

 

Группа старшего дошкольного возраста от 6 до7 (8) лет 

- Слушание: 

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

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

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди. 

 

 Пение 

  Упражнения на развитие слуха и голоса:  

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. 

В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова.  

 

Песни: 

 «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь 

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

Свиридова; 

Песенное творчество:  

«Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Весной», муз. Г. Зингера; 

 

Музыкально-ритмические движения 

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

скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки 

(«Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко). 

Этюды: 

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

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина.  

 

Танцы и пляски: 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, 

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

Характерные танцы: 

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

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

Хороводы:   

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. 

нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

 

- Музыкальные игры 

Игры: 

Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», 

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. 

Трутовского. 

Игры с пением: 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

 

- Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха:  

«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма:  

«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. 

«Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха:  

«Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки:  

«На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти:  

«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли:  

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 

- Развитие танцевально-игрового творчества: 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; 

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, 

обраб. К. Волкова. 

 

- Игра на детских музыкальных инструментах:  

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», 

рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 
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3.3.5. Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

 
Группа младшего дошкольного возраста  от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и 

плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; 

И. Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет 

полевых цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. 

Кротов «В саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо 

«Корзина с фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. 

Чермошенцев «Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки 

Мороза»; А. Пластов «Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый». 

 

Группа старшего дошкольного возраста  от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы на 

окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская 

«Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов 

«Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева 

«Новый год»; Н.Рачков «Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», 

«Котята»;   О.Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога 

в Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и 

мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-

квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна- 

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

 

Группа старшего дошкольного возраста  от 6 до7(8) 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», «Грачи 

прилетели»; В.Поленов «Золотая   осень»; И.Ф.   Хруцкий «Цветы   и   плоды» А.Саврасов. 

«Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в 

сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», 

«Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка 

с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – 

Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский 

«Обучающиеся бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. 

Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет обучающихся художника»; 

И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; 

М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 
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Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

 

3.3.6. Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у 

него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 

для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс Учреждения. 

Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со 

взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с обучающимися. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию обучающихся в Российской 

Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 

Анимационные произведения 

Для обучающихся  старшего дошкольного возраста с пяти лет 

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

Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

-  «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

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

И.Ковалевская, 1974. 

- Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», 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 Дегтярев В.Д. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

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

- Фильм «Малыш и Карлсон» **, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

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

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

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

1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
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- Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

- Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965.  

- -                                                     Ф                   ильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 

- Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж. В.Попов, 

В.Пекарь, 1969, 1970. 

- Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм 

«Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970. 

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

Р.Качанов, 1969-1983. 

- Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-

91. 

- Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры В.Котѐночкин, 

А.Трусов, 1965. 

- Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, 

В.Полковников, 1948. Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 

1979. 

- Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972.  

- Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

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

Блоцкая, 1949. 

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

коллектив авторов, 1971-1973. 

 

Для обучающихся старшего дошкольного возраста от 6-7(8) лет 

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

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

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

Б.Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

- Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

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

1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

- Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975.  

- Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. 

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

1975. 

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

Фильм 

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

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

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

-                                          Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002.  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi1WIiEI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
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- Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

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

О. Ужинов, 2009-2022. 

- Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010.  

- Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

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

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

Д. Сулейманов и др. 

- Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

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

        - Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм»,  режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

- Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л.Атаманов, 1952. 

        - Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

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

Для обучающихся старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

- Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 

2010. 

      -  Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), судия 

«Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

- Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид 

Хэнд, 1942. 

- Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

- Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, 

режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

- Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

- Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, 

режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

- Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, 

режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

- Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 

Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

- Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams 

Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

- Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 

Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

- Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

Хаяо Миядзаки,1988. 

- Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
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Кинематографические произведения 

- Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

- Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев, 1977. 

- Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

- Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

- Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм 

«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. 

- Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

- Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1969. 

 

3.4.  Кадровые условия Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист 

в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) 

по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

Учреждение  самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием 

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

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического 

и психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель Учреждения 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

При работе с обучающимися с ЗПР в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности, дополнительно предусмотрены должности: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации   права 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в три года за счет средств Учреждения. 

 

3.5.  Финансовые условия реализации Программы 

 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием); ЗПР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного  образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании Учреждения, реализующего Программу. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за обучающимися в Учреждении, а также порядок 

ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом Учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного  образования в Учреждении осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося по Программе, 

необходимый для реализации Программы, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=06.03.2023&dst=726&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=06.03.2023&dst=727&field=134
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- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игровых 

пособий; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за обучающимися, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей Программу). 

В соответствии со ст. 99 Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся).  

За счет средств областного бюджета финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного правительством 

Ленинградской области. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на основании действующего законодательства Ленинградской области.  

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального  задания. 

Нормативные затраты на оказание  муниципальных   услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу по реализации 

Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников Учреждения, включаемые органами 

государственной власти Ленинградской области в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования Ленинградской области. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема 

средств Учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Ленинградской области и Муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом Учреждения, 

устанавливающим положение об оплате труда и стимулирования  работников Учреждения. 
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 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

Учреждения: фонд оплаты труда Учреждения состоит из оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы; выплат компенсационного характера; выплат стимулирующего характера. 

(см. «Положение об оплате труда и стимулировании работников»).  

 

3.6.  Планирование образовательной деятельности 

 

       Программа предусматривает регламентирование образовательного процесса и  

комплексно-тематического планирования9 образовательной деятельности, исходя из 

особенностей Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив обучающихся и их семей, педагогов и 

других сотрудников Учреждения. 

Планирование образовательной деятельности педагоги ведут по разработанной и 

утвержденной приказом форме с учетом комплексно-тематического принципа, с опорой на 

результаты мониторинга индивидуального развития обучающихся и направлено на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого обучающегося, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Учреждения направлено на совершенствование образовательной деятельности с учетом 

результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Учреждения.  

Планирование видов и количество образовательной деятельности по возрастам 

организуется педагогами в соответствии с расписанием образовательной деятельности.  

 

3.7. Примерный режим и распорядок дня 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в Учреждении 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. 

Режим дня в Учреждении гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с обучающимися, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, 

обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводятся наиболее насыщенные по 

                                                      
9 Приложение № 1  к Программе 
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содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью обучающихся, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания обучающихся на свежем воздухе, 

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

пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для обучающихся до 7 лет 

сокращают.  

Режим питания зависит от длительности пребывания обучающихся в Учреждении и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее – СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Учреждение корректирует режим дня 

в зависимости от 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 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для обучающихся 

дошкольного возраста, не более 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для обучающихся 

дошкольного возраста, не 

более 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 
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Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность дневного сна, не менее 4–7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для обучающихся 

до 7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность,                   не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим питания 

Приложение № 10   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Время приема пищи Приемы пищи в Учреждении 

8–10 часов 11–12 часов 

8.30-9.00 завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед 

15.30 полдник полдник 

18.30 - ужин 

  

 

 Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима обучения 

Приложение № 12   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Вид организации Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 

Дошкольные организации, 

Организации по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации) 

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

          11–12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин   

 

  

Учреждение руководствуется следующими положениями СанПиН по питанию: 

 При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака увеличивается на 

5% соответственно. 
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 При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного    рациона 30%. 

Ниже приведен примерный режим дня для обучающихся дошкольного возраста при 12 -

часовом пребывании в Учреждении, составленные с учетом Гигиенических нормативов, 

СанПиН по питанию. 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). 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

 

Холодный период года 

Приём, осмотр, игры, совместная 

деятельность педагога с обучающимися, 

самостоятельная деятельность 

обучающихся (не менее 30 минут)  

07:00 - 08:00 07:00 - 08:00 07:00 - 08:00 

Индивидуальная работа педагога с 

обучающимися 

08:00 - 08:20 08:00 - 08:20 08:00 - 08:20 

Утренняя гимнастика 08:20 - 08:30 08:20 - 08:30 08:20 - 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 
08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 

Занятия (общая деятельность, включая 

перерывы), индивидуальная работа 

педагога с обучающимися 

09:00 - 10:10 09:00 - 10:25 09:00 -11:00 

Второй завтрак 09:30-09:40 

(примерное время) 

 10.00-10.10 

(примерное время) 

10:10-10:20 

(примерное время) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, наблюдения, самостоятельная (1час) 

и совместная деятельность, возвращение с 

прогулки 

10:10 -12:10 10:25-12:25 11:00-12:30 

Подготовка к обеду, обед, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 12:10 - 12:40 12:25-12:50 12:30 - 12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40 - 15:10 12:50 -15:20 12:50 - 15:20 

Постепенный подъём, воздушные и 

водные процедуры, бодрящая гимнастика 15:10 - 15:30   15:20-15:35   15:20 - 15:30 

Досуги, совместная  деятельность педагога 

и обучающихся, чтение художественной 

литературы, театрализованная 

деятельность 

15:30 - 16:00 - - 

Занятия, досуги, совместная 

образовательная деятельность педагога и 

обучающихся, чтение художественной 

литературы, театрализованная 

деятельность 

-  

 

15:35 - 16:00 

 

 

15:30 - 16:00 
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Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

16:00 - 16:20 16:00-16:20 16:00 - 16:20 

Совместная деятельность педагога и 

обучающихся, самостоятельная 

деятельность (не менее 20 минут) 

16:20 - 17:00 16:20-17:00 16:20 - 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, наблюдения, самостоятельная 

деятельность (не менее 30 минут).   

17:00 - 18:00 17:00 - 18:00 17:00 - 18:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (не менее 30 минут). Уход 

обучающихся  домой. 

18:00 - 19:00 18:00 - 19:00 18:30 - 19:00 

 

Теплый период года 

Приём обучающихся на улице, осмотр, 

игры, совместная деятельность педагога 

с обучающимися, самостоятельная 

деятельность обучающихся (не менее 

45 минут) 

07:00 - 08:20 07:00 - 08:20 07:00 - 08:20 

 Утренняя гимнастика (на улице по 

погодным условиям) 

08:20 - 08:30 08:20 - 08:30 08:20 - 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 08:30 - 09:00 08:30-09:00 08:30 - 09:00 

Июнь 

Прогулка: занятия на улице по погодным 

условиям (по расписанию занятий на 

июнь); совместная образовательная  

деятельность (изобразительная, 

конструктивная, познавательно - 

исследовательская, трудовая 

деятельность, чтение  художественной 

литературы); самостоятельная 

деятельность обучающегося по интересам  

(1час),  возращение с прогулки. 09:00-10:30 09:00-10:30 09:00-10:30 
Июль, август 

Прогулка: совместная образовательная  

деятельность на улице по погодным 

условиям (изобразительная, конструк-

тивная деятельность, познавательно-

исследовательская, трудовая, чтение 

художественной литературы); 

самостоятельная деятельность 

обучающихся по интересам  (1час 15 

минут),  возращение с прогулки. 

Второй завтрак (в группе) 10:30 - 11:00 10:30-11:00 10:30-11:00 

Прогулка, игры, труд, наблюдения, 

самостоятельная (30 минут) и 

совместная  деятельность педагога с 

обучающимися 

11:00 -11:50 11:00 - 12:10 

 

11:00-12:10 

Возращение с прогулки, игры, водные 

процедуры. 

11:50 - 12:10 12:10 - 12:20 12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 
12:10 - 12:50 12:20 - 12:50 12: 20 - 12:50 

Подготовка ко сну, сон 12:50 - 15:20 12:50 - 15:20 12:50-15:20 
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Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, бодрящая гимнастика. 15:20 - 15:30 15:20 - 15:30 15:20-15:30 

Досуги, совместная деятельность 

педагога и обучающихся, чтение 

художественной литературы, 

театрализованная деятельность 

15:30 - 16:00 15:30 - 16:00 15:30-16:00 

Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

16:00 - 16:20 16:00 - 16:20 

 

16:00 -16:20 

 

Самостоятельная деятельность 

обучающихся 

16:20 - 16:50 16:20 - 16:45 16:20- 16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, наблюдения, самостоятельная 

деятельность (1 час), уход обучающихся 

домой 

16:50 - 19:00 16:45 - 19:00 16:50 - 19:00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня соблюдаться следующие требования: 

  режим двигательной активности обучающихся в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

  при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

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

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО; 

  физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья обучающихся. 

Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях                                                    в плавательных бассейнах; 

  возможность проведения занятий физической культурой 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 проводиться в 

зале. 

 

 Примерный режим двигательной активности в течение дня 

№ Содержание  4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

1. Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 

2. Физкультминутки 2 мин 2+2 мин 2+2 мин 

3. Динамические  паузы, не менее 10 мин 10 мин 10+10 мин 

4. Физкультурные занятия / Музыкальные 

занятия/ Обучение плаванию 

20 мин 25 мин 30 мин 

5. Подвижные игры на прогулке (первая и 

вторая половина дня)  

25 мин 35 мин 40 мин 

6. Бодрящая гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 

 Итого за один день: 1 час 17 мин 1 час 34 мин 1 час 54 мин 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы (далее - План) разработан с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе 

сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Учреждения включаются 

в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания обучающихся. 

Все мероприятия проводится с учетом ФАОП ДО, а также возрастных, физиологических 

и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Дата 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

праздника 

День знаний 1 сентября– настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 года он официально 

учреждён как День знаний. Особенно радостно – 

с букетами цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой – праздник отмечают в 

школах 

1 сентября - экскурсия в школу 

- участие в 

празднике 

первого звонка 

в школе 

 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-

Петербурге был открыт  первый в России детский 

сад. 

Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет – и учителя, и 

мамы.  

27 сентября - выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

Всемирный день 

моря 

Цель Всемирного дня моря — привлечь 

внимание международной общественности к 

тому, какой невосполнимый ущерб морям и 

океанам наносят перелов рыбы, загрязнение 

водоемов и глобальное потепление, а также к 

актуальным проблемам сохранения 

биологических, природных и рекреационных 

ресурсов морей для будущих поколений. 

28 сентября  

Международный 

день каши 

Традиционное блюдо русской кухни, как и 

кухонь многих народов мира, продолжает 

оставаться популярным на протяжении уже 

более тысячи лет. Именно этим и было 

обусловлено появление данного замечательного 

праздника. 

10 октября - чтение 

художественной 

литературы: сказка 

«Каша из топора»  

- просмотр сказки Б. 

Гримм «Горшочек 

каши» 

Всемирный день 

чистых рук 

Отмечается каждый год 15 октября с 2008 года. 

Основная цель ежегодного Всемирного дня 

чистых рук привлечь людей к участию в 

изменении привычек, показать, как простое 

мытье рук водой с мылом помогает эффективно 

бороться с многочисленными заболеваниями. 

15 октября - беседа «Где прячутся 

микробы?» 

День отца В России, начиная с 2021 года, отмечается 

важный семейный праздник – День отца, 

официально установленный Указом Президента 

РФ № 573 от 4 октября 2021 года «в целях 

укрепления института семьи и повышения 

значимости отцовства в воспитании 

обучающихся». 

Третье 

воскресенье 

октября 

- Спортивный 

праздник «Сильные 

ловкие, смелые» 



151 
 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года – одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от польско-литовских 

захватчиков.. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже – и 

вся Москва. Победа стала символом подлинного 

народного единения 

4 ноября - подвижные игры 

народов России 

Синичкин день  У наших предков существовало поверье, что 

именно 12 ноября зимующие птицы прилетают в 

города и села. В этот день взрослые чинили 

старые птичьи кормушки и вешали новые, а 

обучающиеся кормили птиц. 

12 ноября родители и 

воспитатели вместе 

развешивают на 

территории детского 

сада кормушки для 

птиц, а потом в 

течение зимы кормят 

птиц  

День осени  По графику - тематическое 

занятие 

- оформление групп  

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама – почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 

или 55 лет, может особо выразить благодарность 

своей маме 

Последние 

воскресенье 

ноября 

Тематические занятия 

Всемирный день 

инвалида 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». «Бессильность» 

инвалидов весьма относительна. Многие из них 

сильнее духом большинства здоровых людей, 

что подтверждают и проводимые специально 

для людей с инвалидностью паралимпийские 

игры. Международный день инвалидов, 

учреждённый ООН в 1992 году, направлен на 

привлечение внимания мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия 

3 декабря - беседы 

День рождения 

детского сада 

В день рождение детского сада - 10 декабря, 

детский сад украшается шарами, рисунками 

обучающихся 

10 декабря  - выставка рисунков 

- праздничное 

оформление детского 

сада 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Герб России - это особая эмблема,  выполненная 

в соответствии с геральдическими канонами. Он 

был утвержден 30 ноября 1993 году указом 

первого президента страны Бориса Ельцина. 

Герб - четырехугольный с закругленными 

нижними углами, заостренный в оконечности 

щит красного цвета. 

На щите золотой двуглавый орел, поднявший 

вверх распущенные крылья. Орел увенчан 

двумя малыми коронами и над ними – одной 

большой короной, соединенной лентами. 

Короны над головами орла рассматриваются 

как символы республик, краев, областей. 

В правой лапе орла скипетр – знак верховной 

власти; в левой лапе орла держава – символ 

власти монарха (держава – золотой шар с 

30 ноября - беседа 
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короной или крестом сверху). Скипетр и 

держава означают сильную власть, защиту 

государства и его единство. 

На груди орла красный щит. На щите 

серебряный всадник в синем плаще на белом 

коне, поражающий серебряным копьем черного 

дракона. 

Всадник на коне – это не просто воин – это 

Георгий Победоносец. На поклонной горе в 

Москве стоит белокаменный храм Георгия 

Победоносца. Издавна Георгий Победоносец 

почитается как покровитель воинов, защитник 

Отечества. Рыцарь на белом коне поражает 

черного змея. Черный змей символизирует зло, 

а отважный воин Георгий Победоносец 

побеждает зло. Как говорится в сказках: добро 

побеждает зло. Наш герб символизирует 

красоту и справедливость, победу добра над 

злом. 

День Героев 

Отечества 

День героев Отечества в России выпадает на 9 

декабря, что является продолжением вековой 

традиции, существовавшей в российском 

государстве до 1917 года. Именно в эти дни в 

Российской Империи праздновали День 

георгиевских кавалеров. О подобной 

преемственности заявил инициатор 

современного праздника Борис Грызлов, 

возглавлявший на тот момент Государственную 

Думу Российской Федерации и Высший совет 

партии «Единая Россия». Произошло это 25 

января 2007 года. При этом, по замыслу Бориса 

Грызлова, День героев Отечества мог носить 

сокращенный вариант названия – «День 

Героев» и исторический – «День георгиевских 

кавалеров». 

9 декабря - беседы 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового 

года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». 

Непременными приметами российского Нового 

года являются украшенные расписными 

игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие 

подарки и, конечно, каникулы. И обучающиеся, 

и взрослые загадывают самые заветные желания 

под бой кремлевских курантов и верят в чудо 

3-4 неделя 

декабря 

- новогодний 

утренник 

Всемирный 

день «спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким 

праздникам, как День доброты и Всемирный 

день приветствий. Потому что слово «спасибо» 

– это одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно его 

происхождение – сокращённое от «Спаси Бог!». 

Это слово значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы «спасибо 

было сердечное» (Н. Некрасов) 

11 января - день вежливости 
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День снятия 

блокады 

Ленинграда 

27 января 1944 года закончился один из самых 

трагических эпизодов Великой Отечественной 

войны. Была полностью снята блокада 

Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. 

Ленинград — единственный в мировой истории 

город, который смог выдержать почти 900-

дневное окружение. 

27 января - тематические 

занятия 

- выставка рисунков 

День защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В 

нашей стране в их честь учреждён официальный 

праздник – День защитника Отечества (ранее – 

День рождения Красной Армии, День Советской 

Армии и Военно-морского флота). 

Женское население России воспринимает 

данный праздник как мужской день. 

По графику - спортивный 

праздник (с участием 

пап) 

- поделки для папы 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать уже достижения женщин разных 

стран мира. В современной России празднование 

Международного 

женского дня проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие исконно 

женские качества 

8 марта - утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню 

-выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка») 

- открытка для мамы 

Международный 

день театра 

Международный 

день кукольника 

27 марта ежегодно отмечается Всемирный день 

театра. Этот праздник был установлен в 1961 

году IX конгрессом Международного института 

театра (МИТ) – крупнейшей всемирной 

организации представителей исполнительских 

искусств с 9 десятками центров на разных 

континентах. сотрудничества. Для зрителей 

театр – это волшебство, которое начинается, как 

правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно 

хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся. 

27 марта - театрализованное 

представление для 

обучающихся 

младшего 

дошкольного возраста 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц – праздник, близкий 

сердцу любого человека. Мы радуемся, когда 

слышим весёлое щебетанье этих живых 

существ, задумываемся, глядя на улетающих 

перелётных птиц, любуемся самыми красивыми 

и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века приурочен ко 

времени начала возвращения птичьих стай с 

мест зимовок. Его главная цель – сохранение 

диких птиц, потому что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами варварского 

отношения к птицам Доброй традицией 

праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

1 апреля - альбом «Птицы 

России» 

Международный 

день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный день детской 

книги. Адресовать именно обучающимся свои 

произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХVII века, российские – с начала XIX 

века. Книги для обучающихся А.Пушкина, 

П.Ершова, П.Бажова, В. Бианки, С.Маршака, 

2 апреля - выставка книг 

детских писателей 
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К.Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд 

российской детской книги. 

Всемирный 

день здоровья 

«Здоров будешь – всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» 

это только малая толика пословиц и поговорок, 

в которых отражено отношение народа к 

здоровью как главной ценности человеческой 

жизни. Всемирный день здоровья проводится с 

1950 года. Современное человечество отчётливо 

осознаёт: границы между государствами 

условны, болезни одной страны через некоторое 

время становятся болезнями государств-

соседей. Поэтому и бороться с ними надо 

сообща, всем миром 

7 апреля - спортивный 

праздник 

День космонавтики Этот праздник родился в России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961 г. Ю.А. 

Гагарин впервые совершил космический полет. 

С 1968 года российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое 

количество стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, – 

Россия 

12 апреля - сюжетно-ролевая 

игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

Праздник весны и 

труда 

У Праздника весны и труда богатая история. 

Когда-то он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий – Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х 

работ на собственных огородах. Весна и труд – 

два взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека 

1 мая - беседы 

День Победы История праздника День Победы, как хорошо 

известно, ведется с 9 мая 1945 года, когда в 

пригороде Берлина   был подписан акт о 

безоговорочной и полной капитуляции 

Германии и была провозглашена победа 

Краснорй Армии против немецко-фашитских 

захватчиков. 

9 мая  - тематические 

занятия 

Международный 

день семьи 

Своему появлению праздник обязан 

Организации Объединенных Наций. В 1980-е 

годы ООН уделяла все больше внимание 

вопросам семьи. В 1987 году появилась идея 

года семьи – им стал 1994-й. 20 сентября 1993 

года вышла резолюция о Международном годе 

семьи, которая также и учредила новый 

праздник – Международный день семей. 

Инициатором этого дня стал лично Генеральный 

секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали.        Семья 

– это самое первое общество, в котором 

оказывается маленький человечек. Родители, 

бабушки, дедушки, старшие братья и сестры 

окружают малыша заботой и любовью, всему 

научают, приучают к семейным традициям, 

воспитывают уважение к старшим. 

Современная семья во всем мире испытывает 

множество проблем, но по-прежнему 

продолжает оставаться главной хранительницей 

человеческих ценностей и культуры. 

15 мая  - выставка рисунков 

«Моя семья» 

- альбом «Моя семья» 
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Международный день семьи в качестве 

официального праздника учреждён в 1993 году. 

Международный 

день защиты 

обучающихся 

День защиты обучающихся не регламентирует, 

от чего именно следует защищать ребенка, 

поэтому каждая организация проводит в эти дни 

свои мероприятия. Для ребенка в этом мире 

много угроз. От кого или от чего надо защищать 

обучающихся? Ответ на этот вопрос звучит по-

разному в разных странах мира – от голода, 

войны, эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими же правами, как и 

взрослые, обучающиеся не всегда могут 

воспользоваться 

ими без помощи и поддержки общества 

1 июня - развлечение 

Пушкинский день 

России 

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 

рождения А. С. Пушкина и в его честь в течение 

многих десятилетий проводились праздники 

поэзии, с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) 

празднуется Пушкинский день России 

6 июня - выставка рисунков 

Международный 

день друзей 

Друг – тот, кто окажется рядом с тобой в беде, 

кто откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего 

друга не просто. Деловые отношения, 

основанные на взаимной выгоде, всё больше 

вытесняют отношения дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по себе. 

Международный день друзей – праздник-

напоминание о том, как важна в нашей жизни 

дружба 

9 июня - беседы о дружбе 

- развлечение 

День России Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз 

Советских Социалистических Республик – так 

назывались в разные времена государства, на 

территории которых расположена Российская 

Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, 

– символ нового государства, 

основанного на уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех народов, населяющих 

его, гордости за Россию и веры в будущее 

россиян 

12 июня - беседы 

День чистой 

посуды 

Систематизировать знания детей о правильном 

обращении с предметами посуды; развивать 

креативность, самостоятельность. 

28 июня - чтение 

художественной 

литературы 

День семьи, любви 

и верности 

История Дня семьи, любви и верности восходит 

к православному дню памяти Петра и 

Февронии. В 1990-е годы в Муроме 

возобновили почитание этих святых, в а 2000-х 

даже перенесли празднование Дня города на эту 

дату. Именно в Муроме администрация впервые 

решила представить День Петра и Февронии как 

альтернативу Дню святого Валентина. 

8 июля  

День рождения 

Всеволожска 

   Земля, на которой стоит наш город, имеет 

богатую и славную историю, которую, конечно, 

не измерить несколькими десятилетиями. 

Первые упоминания о поселениях на территории 

нынешнего Всеволожска, появились в XV – XVI 

веках. В царской России в этих живописных 

местах любили отдыхать на летних дачах многие 

российские придворные и государственные 

деятели. А в трудное и жестокое время Великой 

Отечественной войны Всеволожск отдавал все 

27 августа  
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свои ресурсы для нужд фронта и тыла – для 

победы! 

   Переживая все трудности, которые выпадали 

на долю города, он становился только сильнее и 

прекраснее. И в этом – заслуга его жителей. Для 

тех, кто родился во Всеволожске или связал 

свою судьбу с ним позже – любовь к городу 

навсегда в их сердце. Живописная природа, 

талантливые поэты, военные, строители, 

которых рождает наша земля – все это бесценное 

богатство. Наш долг – сохранить и приумножить 

его! 
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