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ВВЕДЕНИЕ.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
(далее -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 
идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.

Поэтому миссия дошкольного образования -  сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 
как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 
быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 
общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе.

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен 
современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде 
всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 
материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 
доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.

Разработку Программы осуществил авторский коллектив из числа участников образовательных отношений 
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146»: старший воспитатель Евсеева Н.В., учитель -  логопед 
Люташина С.В., учитель -  дефектолог Ботова Л.К., педагог -  психолог Королева Л.А., тьютор Маркелова Т.И., 
воспитатели: Семенова Н.И., Благодаренко О.В., члены родительского сообщества: Никифорова Т.В., Лузинова 
А.И.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела -  целевой, содержательный и организационный.

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации, ориентированной на 
родителей (законных представителей), которая размещается на сайте Организации в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подраздел «Образование» http://dou146.edu. sarkomobr.ru/svede/ob

http://dou146.edu.sarkomobr.ru/svede/ob


В Программе отражены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались 
потребности, интересы и мотивы детей каждой возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов и 
сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные направления образовательной деятельности.

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 
том числе, детей с расстройствами аутистического спектра, на получение доступного и качественного 
образования.

Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками образовательных отношений 
из числа парциальных программ.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на выбор тех парциальных программ, 
которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов; 
сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы:

- Парциальная программа «Мир Без Опасности» под редакцией И.А.Лыковой (Москва: Издательский дом
«Цветной мир», 2017 г.);
- региональная программа «Здоровье» под редакцией Алямовского В.Г.
Объем обязательной и вариативной частей Программы составляет 75 % и 25 % соответственно. Соотношение 

частей Программы в каждой возрастной группе представлено в учебном плане.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.1.1 Пояснительная записка.

Адаптированная образовательная программа МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» для 
детей с задержкой психического развития (далее -  Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрирован в Минюсте



России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее -  ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 
ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее 
-  ФАОП ДО).

Программа реализуется на русском языке. В рамках вариативной части проходит обучение на русском 
языке, который является региональным государственным языком.

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 29декабря2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
-  Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

-  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 
2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 
зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);

-  федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 
2023 г., регистрационный № 72149);



-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 
2020 г., регистрационный № 59599);

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 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);

-  Устав МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146»;
-  Программа развития МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146».
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

В программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Стандарта. Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:

-  воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 
формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту содержании 
доступными средствами;

-  создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее-ДО), ориентированного на 
приобщение детей 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 детей от 
рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 
представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания.



В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 
образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 
деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 
приоритетных направлений, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 
потребность детей и их родителей.

Дети с расстройством атистического спектра -  это особая категория детей с ОВЗ, нуждающихся в 
специальной организации образовательного процесса. На сегодняшний день распространённость расстройств 
аутистического спектра составляет около 1% детского населения. Основная проблема детей с аутизмом -  
нарушения речи, низкий уровень развития социальных навыков, сенсорные особенности, особенности развития 
когнитивной сферы, социально неприемлемое поведение

1.1.2. Программа направлена на достижение следующей цели: 
обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 
обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ (обучающегося 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 ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.
Задачи Программы:
-  реализация содержания АОП ДО;
-  коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 
эмоционального благополучия;
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного 
образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
-  создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 
субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;



-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;
-  формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
-  формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся с ОВЗ;
-  обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их 
компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ;
-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.

1.1.3 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и 
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 
организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся.
Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с РАС (ФАОП п.10.3.6):
1. 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).
2. 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.
3. 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 применению, условия 
использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами.
4. 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 ребенка 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 ребенка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы.
5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные 
вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные,



речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребенка, 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.
6. 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 (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 ребенка с РАС помимо сугубо аутистических 
проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, 
сенсорные, двигательные).
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 ребенка, требующих комплексной коррекции;
-  квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, уровня нарушений в 

клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная или патогенетически 
обусловленная);

-  выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре;
-  определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и процессуальному 

направлениям);
-  мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной программы.

1.1.4 Характеристика возрастных особенностей развития детей с расстройствами аутистического спектра,
необходимая для правильной организации образовательного процесса:

Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространенной проблемой детского возраста 
и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 
аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей.

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 
становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств 
аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 
психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 
Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме 
может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 
отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 
развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом



проявляют избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 
нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 
системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 
возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных 
контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что 
проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни 
речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 
происходящего.

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, 
пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 
пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, 
не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально 
отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 
импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 
Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 
нарушении формирования зрительно-двигательной координации.

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 
крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 
принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 
защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом 
овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, 
что многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда 
откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 
закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 
активной собственной речи их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять 
явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 
эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо



им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. При овладении навыками коммуникации с 
помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 
компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 
ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с 
бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.

Реализация задач обучения и воспитания требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 
индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко 
аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную 
информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют 
стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и 
порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 
В сравнении с первыми эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. В 
отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 
поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко 
ограничены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 
сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни -  избирательность
в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 
выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 
соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 
происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 
проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. 
В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 
ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: 
нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 
Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых 
были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 
штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице,



складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого -  «накрыть», «хочешь пить» или подходящих 
цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 
ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 
стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий -  как 
разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в 
ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 
примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый 
счет, или даже значительно более сложная математическая операция -  важно, что это упорное воспроизведение 
одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для 
стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 
коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 
соответственно, редуцируются.

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности 
такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 
лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 
программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 
воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти 
механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 
Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 
картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть 
осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются 
другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, 
возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех 
проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 
специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.
Третья группа. Дети имеют развернутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми -  
достаточно сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 
меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создает экстремальные трудности во



взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 
стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, 
что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, 
неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно
исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только 
стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство их 
окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу 
действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в 
связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 
потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 
компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 
выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами 
дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом 
слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 
монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 
результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 
проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным 
знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 
производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в
отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 
представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации 
в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 
реальностью и являются для них родом аутостимуляции. При значительных достижениях в интеллектуальном и 
речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном -  неуклюжи, крайне неловки, у них страдают 
навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и 
прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста



происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают 
другого человека.

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы 
выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 
сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по 
крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как 
правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно 
получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 
позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 
окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро 
устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 
сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и 
социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 
том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 
теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку 
эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.

При всех трудностях их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как 
лежащие на поверхности трудности общения -  ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации 
диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 
чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 
при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 
чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и 
защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 
выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. Ограниченность такого ребенка проявляется в 
том, что он стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 
помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне 
освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и 
становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению 
контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и



упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может 
регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. Тем не менее, при всей зависимости от 
другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 
обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое 
развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 
моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка 
становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 
появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 
недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В 
отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в 
конструировании.

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они 
сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 
ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 
задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, 
учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы -  пытаются говорить 
и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для 
их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, 
они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 
стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 
инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине 
мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном 
подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития 
и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет 
перспективы плодотворной реализации.

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС, диапазон различий в требуемом 
уровне и содержании их дошкольного образования должен быть максимально широким, соответствующим 
возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам 
овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 
(коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного возраста.



Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС 
нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 
потребностей.

1.1.5.Особые образовательные потребности дошкольников с расстройствами аутистического спектра

Развитие связей аутичного ребенка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не 
так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 
нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребенка развиваются не в русле социального 
взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 
средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении 
ребенка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять 
простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребенка. Может не 
накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 
отвлеченных областях знания -  выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 
грамматическими формами и т.п. Этому ребенку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, 
новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 
выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. 
Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в 
совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической 
помощи при аутизме.

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период дошкольного обучения включают, помимо 
общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:
-  в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально 
дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в группе. Посещение группы должно быть регулярным, 
но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью,
-  пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения оно должно 
приближаться к его полному включению в процесс обучения;



-  выбор занятий, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя 
наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;
-  большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и 
жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, 
проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что 
он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует 
ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной 
работой по развитию социально-бытовых навыков;
-  необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в группе) в развитии 
возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить 
свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;
-  может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке ассистентом 
(помощником) организации всего пребывания ребенка в детском саду и его учебного поведения на занятии; 
поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им правил 
поведения, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;
-  в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением группы, ребенок должен быть 
обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного 
поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогом, адекватно воспринимать похвалу и 
замечания;
-  периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже 
при сформированном адекватном чебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала 
(что может быть трудно ему в период привыкания) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 
коррекционной помощи в освоении АОП;
-  необходимо создание особенно четкой и упорядоченной пространственно-временной структуры занятий и 
всего пребывания ребенка в детском саду, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;
-  необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной 
организации занятии:
• планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к 

фронтальной;



• в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес других воспитанников;

-  в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учет специфики освоения 
навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»;
-  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих преодолению 
фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 
навыков;
-  необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 
индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 
проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, 
выбирать, сравнивать;
-  ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и 
умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции;
-  ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации и вовлечении 
его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с 
другими детьми;
-  ребенок с РАС для получения образования нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих 
обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый 
тон голоса педагога в отношении любого воспитанника группы), упорядоченности и предсказуемости 
происходящего;
-  необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 
поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на 
занятиях;
-  для социального развития ребенка необходимо использовать существующие у него избирательные 
способности;
-  ребенок с РАС уже нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении 
образовательного пространства за пределы образовательного учреждения

Современная социокультурная ситуация развития ребенка отражает:



1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации 
(телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек)^ агрессивность доступной для ребенка 
информации.

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью ^  
разнообразность и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и 
образцов отношения к окружающему миру.

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения ^  нарушение устоявшейся традиционной 
схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям ^  формирование уже на этапе дошкольного детства 
универсальных, комплексных качеств личности ребенка.

4. Быстрая изменяемость окружающего мира ^  новая методология познания мира ^  овладение ребенком 
комплексным инструментарием познания мира.

5. Быстрая изменяемость окружающего мира ^  понимание ребенком важности и неважности
(второстепенности) информации ^  отбор содержания дошкольного образования ^  усиление роли 
взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого 
организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов^ 
негативное влияние на здоровье детей -  как физическое, так и психическое ^  возрастание роли 
инклюзивного образования ^  влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.

Особенностью построения Программы является признание приоритетным направлением деятельности 
коррекционно -  оздоровительная работа, которая ведется по направлениям:

• задержка психического развития;
• расстройства аутистического спектра.

Всего в организации 41 ребенок.
Общее количество групп -  5 , из них -  3 группы для детей с нарушением опорно -  двигательного аппарата 

и 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 группа для детей с задержкой психического развития и 
расстройством аутистического спектра.

Образовательная организация полностью укомплектована специалистами, соответствующими учреждению 
компенсирующего вида:



Медицинский блок Психолого -  педагогическая служба

В нашем дошкольном учреждении работает 40 человек, в том числе 18 педагогов. Из них: 
имеют высшее образование: 55,6 % 
имеют средне -  специальное образование : 44,4% 
имеют высшую квалификационную категорию: 50 % 
имеют первую квалификационную категорию: 16,7 %; 
соответствуют должности: 33,3 %.

Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный психолого-педагогический 
уровень. По разрабатываемым темам проводятся обучающие и практические семинары , круглые столы, мастер
классы, деловые игры, «мозговые штурмы» и т.д.

Проведение таких мероприятий позволяет повысить уровень компетентности педагогов как в области 
дошкольного образования, так и в области коррекционной педагогики.

МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» работает в условиях полного дня (12-часового 
пребывания).

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.



1.1.6. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы риска по РАС, то 
есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи 
(одновременно на начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. В каждом 
случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести.

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения АОП ДО представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 
повышенным риском формирования РАС.

Целевые ориентиры развития ребёнка:

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском формирования РАС
_______________________________________ (ФАОП ДО п 10.4.6.1):_______________________________________
1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука;
2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях);
3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает плакать) на запрет 
(«Нельзя!», «Стоп!»);
4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику;
5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;
6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией;
7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие операции (нанизывание 
колец, вкладывание стаканчиков);
8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: бросает мяч, катает 
машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия;
9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, вынимать, 
вставлять;
10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, например: вставлять, 
открывать, вынимать, закрывать;
11) завершает задание и убирает материал;
12) выполняет по подражанию до десяти движений;___________________________________________________



13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм;
14) нанизывает кольца на стержень;
15) составляет деревянный пазл из трех частей;
16) вставляет колышки в отверстия;
17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают (например, 
включается свет, издается звук, начинается движение);
18) разъединяет детали конструктора;
19) строит башню из трех кубиков;
20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);
21) стучит игрушечным молотком по колышкам;
22) соединяет крупные части конструктора;
23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;
24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), педагогические работники;
25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются какие-либо предметы;
26) следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов;
27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;
28) находит по просьбе 8 - 10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в поле зрения 
ребенка, а которые нужно поискать;
29) машет (использует жест «Пока») по подражанию;
30) «танцует» с другими под музыку в хороводе;
31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;
32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором;
33) снимает куртку, шапку (без застежек) и вешает на крючок;
34) уместно говорит «привет» и «пока» как первым, так и в ответ;
35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»);
36) понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не всегда);
37) называет имена близких людей;
38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен);
39) усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета);
40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика из блоков,



нанизывание бус);
41) понимание основных цветов («дай желтый» (зеленый, синий);
42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;
43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического работника);
44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому предмету;
45) выстраивает последовательности из трех и более картинок в правильном порядке;
46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника;
47) моет руки с помощью педагогического работника;
48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;
49) преодолевает избирательность в еде (частично).___________________________________________________

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 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) (ФАОП ДО п 10.4.6.2):_______
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 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 детьми 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) (ФАОП ДО п 10.4.6.3)::

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 детьми 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) (ФАОП ДО п 104.6.4)::_______
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;
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.

1.1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ представляет собой важную 
составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 
качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 
детьми планируемых результатов освоения Программы.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

-  карты развития ребенка;
-  различные шкалы индивидуального развития.
Организация воспитательно-образовательного процесса планируется по результатам диагностики уровня 

индивидуального развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и в соответствии с 
образовательным стандартом и программами ДОУ.

Оценка индивидуального развития детей производится педагогами в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:

> не подлежат непосредственной оценке;
> не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;
> не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
> не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;
> не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Целевые ориентиры используются педагогами для решения задач:
> формирования Программы;
> анализа профессиональной деятельности;
> взаимодействия с семьями;
> изучения характеристик образования детей;
> информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Система оценки качества дошкольного образования:

> сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 
образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;

> учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 
стороны семьи ребенка;

> исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 
ДОУ;

> исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 
образования;

> способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 
государства;



> включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и 
общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ;

> использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как для самоанализа, 
так и для внешнего оценивания.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы.
Дошкольный возраст (4-5, 6-7 (8) лет)). Оценочные материалы.
Психолого-педагогическое обследование детей проводится 2 раза в год: в сентябре и мае. Динамическая 

оценка текущего развития детей с РАС осуществляется в январе.
1) Педагогическое обследование детей с РАС проводится согласно методике Хаустова А.В. (Хаустов А.В. 

Оценка коммуникативных навыков, определение целей обучения // Формирование навыков речевой 
коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. Учебно- методическое пособие. -  М: 
ЦПМССДиП, 2010 -  C. 73 -  78.) (учитель- дефектолог, педагог-психолог, воспитатели).

2) Так как дошкольники с РАС, посещающие группу компенсирующей направленности, имеют сочетанные 
нарушения, демонстрирующие задержку психического развития (заключение ПМПК), учитель- дефектолог 
проводит обследования в соответствии с диагностической картой ребенка (Косарева У.В. Карта динамического 
обследования дошкольника), а также с помощью диагностического материала, разработанного для определения 
динамики в освоении ребенком с ЗПР основных разделов коррекционной программы (Программа коррекционно
развивающего воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического развития, под ред. С.Г. 
Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. Капустиной, И.Н. Волковой, Москва, «Школьная пресса», 2004 год, допущенной 
Министерством образования РФ).

В ходе обследования используется следующие методы исследования:
-  беседа с родителями, анкетирование и интервьюирование;
-  наблюдение за поведением ребенка (в ходе режимных моментов и на занятиях);
-  тестовые задания;
-  диагностическое обучение;
-  количественный и качественный анализ полученных данных.

Комплексная оценка уровня развития ребенка является основой проектирования его индивидуальной 
образовательной программы.



При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист -  
педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).

Результаты мониторинга представляются каждым специалистом ДОУ на заседании психолого 
педагогического консилиума два раза в год, в середине учебного года (конец января) проводится промежуточное 
заседание ППк по обсуждению темпов динамики развития детей, имеющих низкий уровень, с целью 
отслеживания результатов работы и дальнейшей корректировки содержания коррекционно-образовательного 
процесса и определения дальнейшего индивидуального маршрута ребенка.

Индивидуальная карта развития ребенка -  документ, включающий в себя основные показатели развития 
ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в динамике.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

Фамилия, имя ребенка

дата рождения

воспитанника муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 146» города Саратова

г. Саратов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Индивидуальная карта развития ребенка -  документ, включающий в себя основные показатели развития 
ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в динамике.

Цель использования карты -  выявление и обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, 
личностных особенностей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного материала и 
как результат - проектирование индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в рамках 
образовательного процесса дошкольного учреждения. Индивидуальная карта развития заводится один раз при 
поступлении воспитанника в дошкольное образовательное учреждение и заполняется на каждого воспитанника 
на протяжении всего периода посещения детского сада специалистами, которые ведут образовательную и 
коррекционно-развивающую работу с ребенком. В карту вносятся показатели развития на начало и конец 
учебного года, рекомендации специалистов по проектированию индивидуального образовательного маршрута, 
который решает задачу создания психолого-педагогического сопровождения развития ребёнка. Эффективность 
психолого-педагогического сопровождения заложена в организации тесного взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса по созданию благоприятных условий воспитания, коррекции и развития 
детей в детском саду. Для реализации основной цели психолого-педагогического сопровождения необходимо 
обеспечить информационный обмен, единое информационное пространство. Данные, полученные в результате 
педагогической диагностики должны координировать дальнейшую деятельность педагогов с дошкольниками. 
На особом контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие низкий и высокий уровень 
развития освоения каких-либо образовательных областей. Для работы с этими детьми логично выстраивать 
индивидуальный образовательный маршрут ребенка с целью коррекции выявленных в процессе педагогической 
диагностики недостатков или особых способностей ребёнка, требующих индивидуального подхода к их 
развитию.

Карта предназначена для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, которые ее заполняют в 
начале и конце учебного года, используя для этого организованное наблюдение и специальные задания. Она 
служит общим ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей вне зависимости от вида 
учреждения и используемых программ.

Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или беседы. Важно, чтобы 
обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует поощрять, оказывать ему 
эмоциональную поддержку.



Кроме того, результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. Анализ полученных результатов 
позволит увидеть уровень развития детей конкретной группы и разработать коррекционно-развивающие 
программы на группу в целом.

Для заполнения карты воспитателю не надо организовывать специальные ситуации. Предполагается, что у 
педагога уже сложился определенный образ ребенка и при оценивании он использует те сведения, которые 
накопились за определенное время наблюдений. Если же воспитатель сомневается в оценивании, то ему 
необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 
Предлагаемые формы для заполнения их воспитателем ориентированы на то, что в итоге в карте будет 
представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. То 
есть, воспитатель сможет увидеть, соответствует ли развитие различных сфер инициативы конкретного 
дошкольника возрастному нормативу.

Рекомендации для педагогов при заполнении карты развития ребенка:
1. Карта заполняется при поступлении ребенка в детский сад (с 2-х летнего возраста) и ведется до выпуска в 

школу.
2. В заполнении карты принимают участие все педагоги ДОУ.
3. Диагноз, группа здоровья, физическое развитие указываются, согласно данных медицинской карты 

ребенка.
4. Оценка результатов освоения программы дошкольного образования указывается согласно принятой в ДОУ 

оценки диагностики (мониторинга) (5-ти бальной шкале).
5. Средний показатель выводится по итогам всех полученных данных.

Условные обозначения: 
н.г. - начало года 
к.г. - конец год

Дата поступления в ДОУ _____________________________________________________
Характер адаптации ребенка к условиям ДОУ________________________________________________________

(заполняется воспитателем и м /с по результ ат ам адаптации)

http://50ds.ru/logoped/3081-karta-obsledovaniya-rebenka.html


Показатели развития
Младшая группа 
202 -202 уч.г

Средняя группа 
202 -202 уч.г

Старшая группа 
202 -202 уч.г

Подготовительная группа 
202 -202 уч.г

нг кг нг кг нг кг нг
Врач

> Диагноз
> Группа здоровья

> Уровень 
физического 

развития

Показатели развития
Младшая группа 
202 -202 уч.г

Средняя группа 
202 -202 уч.г

Старшая группа 
202 -202 уч.г

Подготовительная группа 
202 -202 уч.г

нг кг нг кг нг кг нг кг
Оценка результатов освоения программы дошкольного образования

Социально
коммуникативное

развитие
Познавательное

развитие
Речевое развитие
Художественно

эстетическое
развитие

Физическое развитие
УРОВЕНЬ 

ОСВОЕНИЯ ОП
Учитель -  логопед



> звукопроизношен 
ие

> грамматический 
строй речи

> словарный запас

> связная речь
> фонематическое 

восприятие
> слоговая 

структура слова
> дифференциация 

звуков
ОБЩИЙ ВЫВОД

Показатели развития
Младшая группа 
202 -202 уч.г

Средняя группа 
202 -202 уч.г

Старшая группа 
202 -202 уч.г

Подготовительная группа 
202 -202 уч.г

нг кг нг кг нг кг нг кг
Педагог -  психолог

> развитие внимания

> развитие 
восприятия
> развитие 
мышления
> развитие 
памяти
> развитие 
саморегуляции 
поведения
> развитие



тонкой моторики
УРОВЕНЬ

РАЗВИТИЯ
Г отовность к 
школьному 
обучению
Педагог

дополнительного
образования

Социальный педагог
Инструктор 
по лечебной 
физкультуре

ВЫВОДЫ:

Заведующий / О.П. Астафьева/

Должность и подписи педагогов, принимавших участие в заполнении карты:

Врач-педиатр______________________________________________/ _____________________________ /
Учитель-логопед________________________________________ / _____________________________ /
Педагог-психолог________________________________________ / _____________________________ /
Педагог дополнительного образования___________________/ ____________________________ /
Инструктор по лечебной физкультуре_________________/ ____________________________ /



Инструктор по физической культуре / /
Воспитатели: / /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены в 
таблице:

1.2.1 Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены в таблице:

Наименование
парциальной
программы

Цели Задачи Вид
деятельности

Парциальная 
программа «Мир Без 
Опасности» под 
редакцией 
И.А.Лыковой

Становление культуры 
безопасности личности в 
процессе активной 
деятельности, расширение 
социокультурного опыта 
растущего человека, 
содействие формированию

1) Создание условий для 
формирования культуры безопасности 
личности в процессе деятельностного 
познания ребенком окружающего мира 
(природы, общества, культуры) и 
самого себя (своего тела, здоровья, 
потребностей, особенностей,

совместная 
деятельность 
взрослого и 
ребенка



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



интересов, способностей).
2) Расширение опыта и практических 
навыков безопасного поведения в 
различных жизненных ситуациях 
(дома, в детском саду, на улице, в 
гранспорте, в общественных местах, в 
путешествии и др.).
3) Создание условий для системного 
ознакомлений ребенка с разными 
видами безопасности (витальная, 
социальная, экологическая, дорожная, 
пожарная, информационная и др.).
4) Создание условий для осмысления и 
практического освоения ребенком 
норм и правил безопасного поведения 
в организации своей жизни, в общении 
с природой и другими людьми, в 
процессе использования материалов, 
предметов, инструментов, 
оборудования как достижений 
культуры.
5) Содействие формированию 
эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру во всем его 
многообразии и становлению в 
сознании ребенка целостной картины 
мира (опасно/безопасно, страшно/не 
страшно, болезнь/здоровье, 
больно/приятно, грустно/весело, 
слабый/сильный, раз ру ше ние/



созидание, движение/покой, 
жизнь/смерть, часть/целое и др.).
6) Развитие восприятия, мышления, 
воображения как эмоционально
интеллектуального процесса открытия 
ребенком окружающего мира и норм 
взаимодействия с другими людьми, 
природой, культурой.
7) Поддержка активности, инициативы, 
самостоятельности с учетом 
возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей 
каждого ребенка как уникальной 
личности

региональная 
программа «Основы 
здорового образа 
жизни» под 
редакцией Орловой 
М.В для детей 3-7 
лет;

формирование социально
личностных, 
коммуникативных 
способностей ребенка.

- создавать условия для овладения 
безопасными нормами и правилами 
поведения в быту и на улице,
- внедрять нетрадиционные методы и 
приёмы развития у детей понятия 
ценности своего здоровья и здоровья 
близких,
- воспитывать уважение к правилам 
дорожного движения, этикета, создать 
условия для их освоения

совместная 
деятельность 
взрослого и 
ребенка

1.2.2 Принципы и подходы к формированию программ:

«Мир Без Опасности» «Здоровье»
Основные принципы работы по Принципы взаимодействия с детьми:



воспитанию у детей безопасного 
поведения:
-  не механическое заучивание 
детьми правил безопасного 
поведения, а воспитание у них 
навыков безопасного поведения в 
окружающей обстановке;
-  воспитатели и родители не 
должны ограничиваться словами 
и показом картинок. С детьми 
надо рассматривать и 
анализировать различные 
жизненные ситуации, если 
возможно, проигрывать их в 
реальной обстановке;
-  занятия проводятся не только 
по плану, а использовать каждую 
возможность, в процессе игр, 
прогулок и т.д., чтобы помочь 
детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание 
детей на ту или иную сторону 
правил;
-  развивать ребенка: его 
координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию и т.д. 
Эти качества очень нужны для 
безопасного поведения.

- сам ребенок -  молодец, у него - все получается, возникающие трудности -  
преодолимы;
- постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то 
новое и научиться новому;
- исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий;
- сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с 
результатами других детей;
- каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с 
постоянным успехом.

Подходы реализации Программы:
-  физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его 
физического
развития, биологической зрелости и здоровья;
-  сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 
процедурами;
-  обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 
дыхательной гимнастики, упражнений на повышение общей выносливости, 
включение элементов корригирующей гимнастики для профилактики 
плоскостопия и искривления осанки.

-  принцип полноты -  
содержание программы по ОБЖ

1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически



должно быть реализовано по всем 
направлениям. Если какое - 
нибудь направление выпадет, то 
дети оказываются в 
незащищенными от 
представленных в нем 
определенных источников 
опасности;
-  принцип системности -  

работа должна проводиться весь 
учебный год при гибком 
распределении материала в 
течении дня;
-  принцип сезонности -  
следует по возможности 
использовать местные условия;
-  принцип интеграции -  
содержание работы по ОБЖ 
должно соединять разные 
направления: изобразительную, 
театрализованную деятельность, 
ознакомление с окружающим, 
экологическое, физическое 
воспитание, а также 
нерегламентированные виды 
деятельности и режимные 
моменты. Необходимо 
использовать разнообразные 
формы работы ( как специально 
организованные занятия, игры и

апробированными методиками.
2. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 
педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 
целенаправленной деятельности по оздоровлению детей.
3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных и 
профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и 
всех видов деятельности.
4. Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и 
поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровнего и 
разновозрастного развития и состояния здоровья.
5. Принцип демократизации, гуманизации и индивидуализации - отказ от 
насилия, подавления личности, подчинения её педагогу, создающему 
условия, умело и осторожно направляющему развитие ребёнка.
6. Принцип гарантированной результативности - реализация прав и 
потребностей детей на получение необходимой психолого- педагогической 
помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от 
возрастной категории детей и уровня их физического развития.
7. Принцип природосообразности - определение форм и методов воспитания 
на основе целостного психолого-педагогического знания о ребенке, его 
физиологических и психологических особенностей. Формирование у 
дошкольников стремления к здоровому образу жизни.
8. Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при 
переходе в школу направлен на создание условий для более успешной 
реализации способностей ребенка и обеспечения возможности сохранения 
здоровья при дальнейшем обучении в школе.
9. Принцип результативности предполагает получение положительного 
результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 
физического развития детей.
10. Программа строится с учетом принципов лечебной физической культуры: 
- Индивидуализации. В методике и дозировке физических упражнений в



развлечения так и отдельные 
режимные моменты, например 
гигиенические и оздоровительные 
процедуры). Работа по ОБЖ не 
должна быть искусственной 
надстройкой, её необходимо 
естественно и органично 
интегрировать в целостный 
педагогический процесс;
-  принцип преемственности 

взаимодействия с ребенком в 
условиях дошкольного 
учреждения и семьи. Основные 
направления работы по ОБЖ 
должны стать достоянием 
родителей, которые могут не 
только продолжать беседы с 
ребенком на конкретные 
предложенные воспитателем 
темы, но и выступать активными 
участниками педагогического 
процесса.

зависимости от особенностей заболевания и общего состояния ребенка.
- Системности воздействия с обеспечением определенного подбора 
упражнений и последовательности их применения.
- Регулярности воздействия, которое обеспечивает развитие и 
восстановление функциональных возможностей организма.
- Длительности применения физических упражнений, поскольку 
восстановление нарушенных функций возможно лишь при условии 
длительного и упорного повторения упражнений.
- Постепенного нарастания физической нагрузки в процессе курса, в 
первые 7-10 дней нагрузка постепенно нарастает, затем выходит на 
определенное плато, затем постепенно снижается.
- Разнообразия и новизны в подборе и применении физических 
упражнений, целесообразно через каждые 2-3 дня обновлять 20-30% 
упражнений.
- Умеренности воздействия физических упражнений, продолжительность 
занятий 25-30 минут в сочетании с дробной физической нагрузкой.
- Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки в 
соответствии с показаниями, чередование упражнений с отдыхом, 
упражнениями на расслабление.
- Всестороннего воздействия на организм ребенка с целью 
совершенствования механизмов регуляции и адаптации к физическим 
нагрузкам.
- Учет возрастных особенностей при комплектовании групп детей с 
одинаковой патологией возрастной шаг должен составлять один год.

1.2.3 Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению
«Мир Без Опасности» «Здоровье»

2-3 года
- Наиболее интенсивный скачок роста





наблюдается у детей до года. Затем набор веса 
и рост до 3 лет немного замедляется, но все- 
таки, по сравнению с другими возрастными 
периодами, считается прогрессивным. 
Двигательные навыки.
Возраст до 3 лет в психологии называют 
«ходячим детством». Главный навык этого 
периода — хождение. С точки зрения
-  физиологии — это настоящий прогресс в 
крупной моторике. С точки зрения психологии

-  не меньшее открытие новых возможностей 
для познания окружающего мира.
Координация движения.
В 2 года дети обычно уже уверенно ходят, 
бегают, прыгают, поворачиваются, 
наклоняются, изменяют направление 
движения, ходят задом, осваивают подъем и 
спуск по лестнице. Для равновесия малыши 
часто двигаются, растопырив руки. Также при 
быстром движении им бывает трудно 
остановиться. Нужно быть готовым, что 
малыши в этом возрасте часто падают. Это 
связано с неразвитой координацией движения. 
Неловкость движений у детей сохраняется 
вплоть до подросткового возраста.
Пропорции тела.

Центр тяжести у малышей 2 лет смещен вверх. 
Это объясняется слишком длинным туловищем 
и руками, но короткими ногами. Живот у_____





маленьких детей выпячивается вперед, спина 
прогибается назад. Такая конституция 
объясняется объемом внутренних органов, 
которые не помещаются в брюшной полости, и 
считается нормой. Также у малышей по 
сравнению с туловищем большая голова. Это 
также считается анатомической возрастной 
нормой. Форма и размер головы нередко 
связана
с наследственностью.
Особенности скелета и мышечной массы.
Кости скелета мягкие и податливые, в них 
много хрящевой ткани. Процесс окостенения 
не завершен, но кости черепа и хребта уже 
довольно крепкие. В два года у ребенка еще 
остаются пухлые щеки, ямочки в локтевых и 
коленных сгибах, складки на руках и ногах. Но 
постепенно при активном физическом развитии 
жировая ткань замещается мышечной.
Вес ребенка в 2 года.
В этом возрасте малыш по норме должен 
весить 1/5 часть массы тела взрослого 
человека. Но понятия нормы могут 
варьироваться, учитывается рост и 
наследственность. Средний показатель нормы 
веса у мальчиков от 12 до 13,5 кг. Средний 
показатель нормы веса у девочек — от 11,5 до 
13 кг. Важно уже в таком возрасте обращать 
внимание на проблему избыточного веса у 
детей. Диетологи утверждают, что___________





накопленное в младенчестве количество 
жировых клеток сохраняется в течение всей 
жизни.
И если в детстве был перебор веса вероятно, он 
повторится в другой период. При выраженном 
нарушении веса (перебор и недобор) ребенок 
наблюдается у эндокринолога. Основная 
причина избыточного веса: переедание, 
углеводная, жирная пища, 
малоподвижный образ жизни, реже проблемы с 
обменом веществ.
Сон ребенка.
У каждого ребенка — свой биологический 
ритм, который со временем встраивается в 
ритм семьи. Очень важно, чтобы не произошел 
обратный процесс: семья подстраивается под 
ритм ребенка. Невозможно и нелогично 
укладывать малыша спать согласно 
рекомендуемым таблицам и нормам. И все- 
таки такие
ориентировочные цифры существуют. У 
большинства детей этого возраста сохраняется 
дневной сон, его средняя продолжительность
— 2 часа. Ночной сон должен быть не менее
-  10 часов. На качество и продолжительность 
сна могут влиять питание, образ жизни, 
погодные условия, климат, темперамент.
Рост ребенка.
На рост ребенка влияет климат, питание, 
физические нагрузки, экологическая_________



обстановка. Но главный фактор — это все-таки 
наследственность.
Средний показатель роста мальчика в 2 года: от 
84 до 89 см. Высоким считается малыш, у 
которого отметка роста превышает 95 см. 
Средний рост девочки в 2 года немного ниже: 
от 83 до 87,5 см. О тенденции отставания или 
патологическом быстром росте может судить 
только специалист после ряда обследований. В 
первую очередь нужно проконсульти-роваться 
эндокринологом.

3-4 года
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее 

развитие детского организма, совершенствуются все физио
логические функции и процессы, что становится основой 
становления базовых представлений о безопасности жизни и 
здоровья человека, формирования практических навыков 
безопасного и здоровьесохранного поведения.

Основной показатель нормы — комфорт и хорошее 
самочувствие ребенка.
Развитие моторики и становление двигательной активности.

Врачи называют следующие особенности 
физического развития детей 3-4 лет, которые 
соответствуют нормам. Обычно физическое 
развитие ребёнка 3 лет определяется 
следующими параметрами: рост 96 
(допускается отклонение в 4 см), вес 12 (плюс
минус 1 кг), окружность груди 51 (больше
меньше на 2 см), окружность головки 48 см, 
молочных зубов должно быть около 20. За два 
года все эти параметры, естественно, 
изменяются. К
пятилетнему юбилею физическое развитие 
ребёнка 4 лет должно соответствовать уже 
иным
числам: рост 104 (допускается отклонение в 4 
см), вес 17 (плюс-минус 1 кг), окружность 
груди 55 (больше-меньше на 2 см), окружность 
головки 50 см, молочные зубы ещё не должны

Движения и действия детей четвертого года жизни становятся 
все более разнообразными и координированными,что позволяет 
педагогам и родителям ставить перед детьми посильные задачи 
здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения: 
самостоятельно умываться, чистить зубы, причесываться, 
раздеваться и одеваться достаточно быстро, в ра- циональной 
последовательности, правильно пользоваться столовыми 
приборами, уверенно ориентироваться и свободно двигаться в 
знакомом пространстве, экспериментировать с различными



материалами, веществами, предметами с целью выявления их 
свойств и возможностей своего тела и др. В разных видах 
деятельности дети, как правило, поглощены процессом, а не 
результатом. Вместе с тем они уже способны выполнять 
различные действия по своему желанию (во избежание 
опасностей, угрожающих жизни и здоровью детей, необходим 
контроль со стороны взрослых, не препятствующий проявлению 
детской активности). Дети более сознательно и сосредоточенно 
наблюдают за показом действий педагога, стараются 
выслушивать и осмыслить его пояснения, пытаются освоить 
новые способы деятельности и поведения.
Это позволяет начинать знакомство детей с элементарными 
правилами поведения в бытовых ситуациях (дома), в детском 
саду, на прогулках, в общении с природой.
Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 
самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 
окружающим миром (природным и социальным).
Особые изменения наблюдаются в общении: на смену деловому 

сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 
общения, основной мотив которой — познание окружающего 
мира, наступает возраст «почемучек».

Общение с близкими взрослыми (родителями, педагогами) 
постепенно приобретает внеситуативный характер. Взрослый по- 
прежнему — главный партнер по общению, однако начинает 
усложняться общение ребенка со сверстниками, формируются 
элементарные навыки совместной деятельности, основанные на 
первых представлениях о социально приемлемых нормах 
общения.
Становление познавательных процессов, развитие личностных 
качеств ребенка происходит через игру. Игра выступает_________

меняться на коренные. Объём черепной 
коробки в 3 года составляет почти 80% от 
примерного объёма черепа, диагностируемого 
у взрослого человека. Изгибы позвоночника 
неустойчивы, суставы и кости легко 
деформируются под влиянием негативных 
внешних
воздействий. Диаметр мышц существенно 
увеличивается в несколько раз, мышечные 
волокна дифференцируются. На начальном 
этапе крупная мускулатура развита больше, 
чем
мелкая. Но с течением времени движения 
пальцев и кистей совершенствуются, если 
физическое развитие идёт в соответствии с 
нормой. Просветы дыхательных путей 
(носовые
ходы, трахея, гортань, бронхи) пока всё ещё 
максимально узкие. Выстилающая их 
слизистая
оболочка нежна и быстро ранима. Поэтому 
одной из физических особенностей этого 
возраста являются частые воспалительные 
заболевания органов дыхания. Ребёнок не 
может регулировать дыхание на сознательном 
уровне и сочетать его с собственными 
движениями.
Сердце работает без проблем в условиях 
посильных нагрузок. Кровообращение очень 
быстрое. Давление — 95 на 58. Строение и



основным мотивом для освоения детьми навыков поведения, 
безопасного для жизни и здоровья.
Психическое развитие.
Среди познавательных процессов выделяется память, 
оказывающая влияние на развитие всей познавательной сферы 
детей четвертого года жизни. Память пока непроизвольная, но 
ребенок легко запоминает то, что его привлекло, заинтересовало, 
вошло в практический опыт, культурные практики (в т.ч. навыки 
безопасного поведения). Ощущение и восприятие 
постепенно утрачивают аффективный характер, к четырем годам 
восприятие приобретает черты произвольности — ребенок 
способен недолгое время целенаправленно наблюдать, 
рассматривать, сравнивать, вести поиск.
Результаты самостоятельных наблюдений, сравнений, 
элементарных опытов позволяют ребенку раскрыть смысл 
понятий, связанных с безопасностью жизни и здоровья: 
опасно/безопасно, страшно/нестрашно, болезнь/ здоровье, 
горячо/холодно, полезно/вредно и др. Четвертый год жизни — это 
возраст формирования сенсорных эталонов (обобщенных 
представлений о форме, цвете, размере, фактуре), которые пока 
еще остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с 
конкретным предметом и не являются абстрактными. Взрослым 
следует помнить, что речь ребенка этого возраста экспрессивна и 
ситуативна, что иногда вызывает трудности в понимании причин 
страха, агрессии, дискомфорта и других проявлений, 
свидетельствующих о нарушении гармонии в физическом или 
психическом состоянии ребенка.
Мышление ребенка формируется благодаря активному развитию 
речи и общению с близкими взрослыми. До 3,5-4 лет ведущим 
является наглядно- действенное мышление

деятельность центральной нервной системы 
постоянно совершенствуется. Ребёнок 
способен к анализу и синтезу. Он умеет 
воспринимать окружающий мир, обладает 
речью, которая помогает ему обобщать и 
уточнять воспринимаемое. Процессы 
возбуждения и торможения легко 
рассеиваются.
Поэтому дети в этом возрасте делают много 
ненужных, совершенно лишних движений, 
суетливы, много говорят или резко замолкают. 
Повышенная возбудимость приводит к скорой 
утомляемости. Все эти особенности 
физического развития детей в 3-4 года 
достаточно условны. Организм ребёнка может 
развиваться по индивидуальным траекториям 
с учётом каких-то болезней, но отклонения от 
этих норм не должны быть значительными.



, в котором постепенно закладываются основы наглядно
образного мышления . Развитие наглядно- образного мышления 
проявляется в способности ребенка отделять образ от 
конкретного предмета и обозначать его с помощью слова . 
Ребенок открывает социальный смысл понятий «можно», 
«нельзя», «так принято», «правило», «так делают все 
воспитанные люди» и др. Это позволяет начинать знакомство 
детей с элементарными норма- ми поведения как некими 
устойчивыми образцами, имеющими силу в разных ситуациях.

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и 
является основой появления наглядно-образного мышления. 
Именно воображение позволяет ребенку открыть и принять в 
качестве эталона поведение другого человека и героя 
литературного или анимационного произведения.
Внимание приобретает все большую сосредоточенность и 
устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и 
пытается сознательно «направлять» его на материалы, предметы, 
инструменты, сооружения с целью их познания. При этом он 
самостоятельно актуализирует «правила» обращения в 
потенциально опасными объектами (даже проговаривает их 
вслух).

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок, 
подвижен, зависим от наличной ситуации и ближайшего 
окружения. Если близкие взрослые понимают и принимают его, 
то и общая ситуация развития благоприятна: ребенок 
положительно оценивает себя, у него формируется адекватная 
самооценка и базовое доверие к миру. Но в этот период могут 
проявляться и последствия кризиса трех лет: негативизм, 
упрямство, агрессивность. Представления о без- опасности жизни 
и здоровья эмоционально окрашены (например, даже упоминание



о болезни вызывает у малышей тревогу и, напротив, сообщение о 
хорошей погоде и предстоящей прогулке дарят радость). 
Произвольность поведения еще только начинает формироваться, 
поэтому деятельность детей четвертого года жизни носит 
неустойчивый характер. Они не могут удержать в сознании цель, 
планировать последовательность действий, оценивать результат. 
На устойчивость и результативность деятельности большое 
влияние оказывает выбор привлекательного мотива деятельности 
(сделать что-то для себя, для своей игры). К концу четвертого 
года жизни начинает формироваться целеустремленность — 
важнейшее волевое качество человека.
Центральным механизмом развития личности остается 
подражание: ребенок копирует поступки и действия взрослых, 
еще не до конца осознавая их смысла. Трехлетний ребенок 
испытывает эмоциональное удовлетворение и радость от при
знания своих успехов. Однако уже к трем с половиной годам он 
может достаточно адекватно оценивать свои возможности и 
начинает осознавать самого себя. У ребенка появляются первые 
представления о себе как о личности, которая действует по своей 
воле, самостоятельно. В этом возрасте развитие самосознания 
связывается с отделения себя от других, с появлением позиции 
«Я» и положительного отношения к своему имени.
Любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я 
сам!». Важно поощрять желание сделать что-то самостоятельно, 
без помощи взрослого. Воспитателю следует особое внимание 
обращать на развитие самостоятельности детей и поддержку 
индивидуальности.

СРЕДНЯЯ ГРУППА 4-5 ЛЕТ.
У ребенка совершенствуются все физиологические функции и 

процессы, что позволяет педагогам и родителям значительно
В возрасте 4-5 лет замедляется рост ребенка и 

составляет в среднем 5 см в год. Прибавка в



обогатить практический опыт детей, связанный с культурой 
безопасности личности.

Создаются условия для расширения опыта детей в разных 
видах безопасности:
- витальной (например, дети знают, что во время работы с 
бумагой и тканью следует аккуратно пользоваться ножницами, 
передавать их друг другу, направляя кольцами вперед);
- экологической (для конструирования из природного материала 
можно собирать только те шишки, желуди, листья и ветки, 
которые лежат на земле, чтобы беречь природу);
- социальной (без разрешения старших не следует брать игрушки 
и угощения у незнакомых людей), пожарной (нельзя пользоваться 
электроприборами вне присутствия взрослых), дорожной (нужно 
понимать сигналы светофора),
- информационной (представление о том, что для детей создаются 
специальные книги, журналы, мультфильмы, телепередачи, из 
которых дети узнают много нового и полезного без вреда для 
своего здоровья) и др.

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Дети пятого года жизни владеют всеми видами основных 
движений, постепенно приобретающими преднамеренный и 
целеустремленный характер. Им интересны и доступны 
достаточно сложные движения, требующие проявления 
координации, ловкости, точности выполнения.

Дети продолжают осваивать окружающее пространство и 
учатся управлять своим телом без риска для жизни и здоровья 
(как своего, так и других людей — детей и взрослых). Они 
испытывают большую потребность в двигательных 
импровизациях, «открытии» возможностей своего тела, в т.ч. рук. 
При этом следует учитывать, что дети пятого года жизни охотно

весе к 4-м годам может составить примерно 1
1,5 кг, а к 5-ти годам — до 2 кг в год.

От правильного физического развития у 
детей 4-5 лет костно-мышечной системы 
зависит
его способность к передвижению, 
самообслуживанию и приобретению трудовых 
навыков.

В возрасте 4-5 лет костная система 
находится в процессе формирования, связки 
эластичны.

Именно поэтому нужно оберегать ребенка от 
чрезмерных физических нагрузок, ведущих к 
деформации (в первую очередь позвоночника).

Кроме того, необходимо внимательно 
следить, как ребенок ходит, сидит за столом, 
насколько удобна его постель (она не должна 
быть неровной или слишком мягкой).

Координация движений в 4 года уже 
достаточна для того, чтобы перепрыгнуть через 
небольшую канавку, но пройти по узкой 
скамеечке ему трудно. Одна из особенностей 
физического развития детей 4-5 лет -  быстрая 
утомляемость. Мышцы ребенка еще 
недостаточно развиты для длительных 
физических упражнений, но ему вполне по 
силам пробежать расстояние до 100 м. Также 
можно поручать детям несложную домашнюю 
работу, требующую небольшого физического 
напряжения (например, пропылесосить ковер



берутся за выполнение любой двигательной (моторной) задачи, 
но часто не учитывают свои реальные возможности, не имеют 
опыта преодоления затруднений, поэтому могут оставить дело 
незавершенным, переключившись на другое занятие. Поэтому 
воспитатель средней группы создает условия для развертывания 
разных видов детской деятельности и при этом ставит задачу 
формировать у детей ответственность за выполнение правил 
(условий), освоение способа, достижение определенного 
результата. Социальная ситуация развития характеризуется 
вхождением ребенка в мир социальных отношений с другими 
людьми — детьми и взрослыми.

Общение ребенка с близкими взрослыми развивается и 
совершенствуется, приобретая личностные формы: он стремится 
к обсуждению своего поведения, поступков и действий других 
людей с позиции соблюдения нравственных норм.

Общение с родителями и педагогами приобретает 
внеситуативный характер — ребенок интересуется событиями, 
выходящими за рамки той ситуации, в которой он находится в 
данный момент. Основной мотив общения — познание 
окружающего мира (природного, бытового, социального) и 
осмысление того, что в нем происходит.

Важное место при этом занимают вопросы о безопасности 
личности, социума (общества), природы, культуры. Важнейшим 
условием развития личности ребенка становится группа детей 
(сверстников и детей другого возраста).

Ребенок сравнивает себя с другими детьми, которые выступают 
своеобразным «зеркалом» для познания и оценки самого себя. В 
общении с другими детьми ребенок активно проверяет и 
применяет предложенные взрослым социальные правила и 
нормы, начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру

или помыть пол).
Формирование легочной системы в 4-5 лет 

продолжается и обычно заканчивается к 6-7-ми 
годам. Дыхание становится более глубоким. 
При физических нагрузках (беге, подвижных 
играх, катании на велосипеде, коньках и т. п.) 
вентиляция легких усиливается. Это 
способствует тренировке и развитию органов 
дыхания, вследствие чего у ребенка реже 
возникают простудные заболевания. Легочная 
система развита в соответствии с 
потребностями растущего организма.

Сосуды ребенка шире, чем у взрослых, 
поэтому кровоток происходит интенсивнее, 
доставляя к органам и тканям кислород и 
питательные вещества. Нагрузка на сердце и 
сосуды очень большая, и в случае заболевания 
она значительно возрастает, поэтому так важно 
развивать и укреплять сердечную мышцу с 
помощью физических упражнений.

Один из важных показателей развития 
ребенка 4-5 лет -  артериальное давление. В 
этом
возрасте его уровень составляет примерно 95 
на 59 мм рт. ст. (у взрослых норма 120 на 80).

Частота сердечных сокращений колеблется 
от 90 до 100 ударов в минуту. К 5-ти годам 
увеличивается вес сердца, соответственно 
увеличивается и работоспособность сердечной 
мышцы.



по совместной деятельности (игра, конструирование, театр, 
исследование, экспериментирование и др.).

В детской группе наблюдается динамика: выделяются лидеры, 
звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока еще 
неустойчивы, поэтому легко меняются и корректируются 
педагогом (при необходимости — психологом). Сюжетно
ролевая игра усложняется и становится более разнообразной, 
развернутой, длительной. В основе игровых сюжетов — 
имитация отношений между людьми, в т.ч. с учетом гендерных 
ролей (праздники, эпизоды реальной жизни, знакомых сказок, 
мультфильмов), активное использование разнообразных игрушек, 
предметов, материалов на основе выявления широкого спектра их 
свойств и функций (в т.ч. связанных с витальной, социальной, 
экологической, пожарной безопасностью). В игре «зреет» 
личность ребенка, ярко и свободно проявляется его 
индивидуальность. Детей пятого года жизни все более глубоко 
начинают интересовать вопросы, связанные с личной свободой и 
безопасностью. Эти вопросы могут стать предметом обсуждения 
во время бесед, занятий, прогулок, экскурсий (в т.ч. 
виртуальных).

Для осмысления правил поведения важную роль начинает 
играть искусство — художественная литература, детский театр, 
музыка и др.

Психическое развитие. Ребенок пятого года жизни активно 
развивается в разных видах деятельности (игре, общении, 
познании, конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др.) 
Он способен к выполнению несложных трудовых поручений и к 
совместным действиям «рядом» в коллективе сверстников или в 
разновозрастной группе при участии взрослого в роли 
организатора, «режиссера» события. Ощущение и восприятие

Организм ребенка в 4-5 лет интенсивно 
растет и развивается и, естественно, требует 
больших затрат энергии и поступления 
«строительного материала» в виде белков, 
жиров, углеводов, витаминов и минералов 

У ребенка энергия большей частью идет на 
рост и образование новых клеток и тканей.

Поэтому в этот период питанию следует 
уделять повышенное внимание. Еда должна 
быть
разнообразной, достаточно калорийной и 
полезной. Ребенку требуется калорий на 1 кг 
веса в
2 раза больше, чем взрослому.

В 4 года малыш ходит еще недостаточно 
уравновешенно, разводит руки для сохранения 
равновесия. Совершая прыжки, ребенок уже 
слегка отталкивается и приземляется на 
полусогнутые ноги. Способен спрыгивать с 
высоты 15-20 см. Он может подбрасывать и 
ловить мяч. Метание мяча и других предметов 
вдаль у ребенка этого возраста пока не 
получается.

В 5 лет координация движений ребенка 
улучшается, ходьба становится более 
равномерной.

Прыжки с места осуществляются с взмахом 
рук и имеют большую длину.

Дети в 5 лет уже способны к прыжкам с 
разбега, а также на одной ноге на месте и с____



постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 
дифференцироваться перцептивные (практические, 
обследовательские) и эмоциональные процессы. Восприятие 
становится все более осмысленным и целенаправленным. 
Совершенствуются все его виды (зрительное, слуховое, 
осязательное и др.). Отмечается новый уровень сенсорного 
развития: совершенствуются различные виды ощущений, 
наглядных представлений, повышается острота зрения и 
цветоразличение.

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов (форма, 
цвет, величина, пропорции, фактура и др.), ребенок овладевает 
перцептивными действиями и выявляет наиболее характерные 
свойства объектов. Все это позволяет педагогу ставить более 
сложные задачи, связанные с открытием ребенком возможностей 
своего тела в познании окружающего мира, значении органов 
чувств, в т.ч. культурно-гигиенических навыков, связанных с 
уходом за органами зрения, слуха, обоняния, осязания. Однако 
следует помнить, что сенсорные эталоны по-прежнему остаются 
для ребенка предметными, т.е. существуют в тесной связи с 
обследуемым материалов или предметом. Поэтому и такие 
понятия, как: опасный/безопасный, полезный/вредный, 
удобный/неудобный (по отношению к мебели, одежде, обуви), 
больной/ здоровый, съедобный/ядовитый, добрый/злой, 
веселый/грустный и мн. др. сначала осваиваются детьми в 
конкретных ситуациях, переносятся в новые смысловые 
контексты и благодаря этому постепенно обобщаются, что 
позволяет связать их с норами поведения, безопасного для жизни, 
здоровья и личности человека.

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 
произвольное воспроизведение появляется раньше, чем

продвижением, и со скакалкой. Мяч они 
бросают с замахом, разворотом туловища и в 
заданном направлении.

Со временем, в более старшем возрасте, 
приобретается навык попадания мячом в цель.

Пятилетние дети отлично лазают, 
переставляя ноги попеременно, в отличие от 
четырехлеток, которые пользуются 
приставным шагом.

В 4 года у ребенка пальцы рук еще 
недостаточно развиты, и поэтому для него 
очень полезны
игры с мелкими предметами (в присутствии 
взрослого).



произвольное запоминание. Запоминание и воспроизведение 
происходят в естественных условиях и зависят от мотивации 
ребенка. Постепенно складывается долговременная память, 
основной механизм которой — связь запоминаемого с 
эмоциональными переживаниями. Ребенок уже может обратиться 
к своей памяти и найти в ней общие «правила», примеры 
эталонного поведения (из книг, мультфильмов, телепередач) и 
свои личные представления, понятия, умозаключения, пережитые 
и осмысленные ситуации.

Наглядно-образное мышление становится ведущим. 
Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского 
мышления: ребенок способен понять эмоциональное состояние 
другого человека и дифференцировать свои желания и 
побуждения от желаний и побуждений других людей, осваивает 
социально-приемлемые способы проявления чувств и отношений.

Воображение настолько хорошо развито, что с его помощью 
ребенок может найти и разработать творческий замысел, 
заменить реальные предметы воображаемыми, способен 
составить в уме простейший алгоритм действий. Воображение 
детей является одним из важных стимулов роста активности и 
самостоятельности за счет хорошо освоенных способов действий, 
в т.ч. с использованием знакомых инструментов. Именно 
воображение помогает ребенку представить причины и 
возможные последствия опасностей, найти выход из 
затруднительных ситуаций, «примерить» эталоны общения и 
поведения.

В речевом развитии наступает период словесного творчества, 
расширяется опыт словообразования и конструирования
самостоятельных высказываний в форме описаний,
повествований, элементарных рассуждений. Активный словарь



обогащается словами, обозначающими качества предметов, 
материалов и производимые с ними действия. Совершенствуются 
понимание смысловой стороны речи. Главное направление 
речевого развития — освоение связной монологической речи. 
Ребенок может рассказать о своих опасениях и тревогах, 
способен описать свое настроение и состояние во время болезни, 
готов к общению с другими людьми (детьми и взрослыми) на 
основе соблюдения социокультурных норм коммуникации. 
Внимание детей приобретает все более устойчивый и 
произвольный характер.

Устойчивость внимания возрастает при восприятии 
привлекательных объектов, слушании интересных литературных 
произведений, выполнении интеллектуально-значимых действий 
(игры-головоломки, лото, лабиринты, решение проблемных 
ситуаций).

Эмоциональная сфера становится все более устойчивой. 
Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в 
основном при неблагоприятных взаимоотношениях с близкими 
взрослыми или детьми. Ребенок начинает осознавать свои 
чувства, настроения, отношения. Одной из задач педагога 
является ознакомление детей с социально приемлемыми 
способами гармонизации своего состояния (доверительная беседа 
с близким взрослым, «разговор» с любимой игрушкой, 
художественное творчество, подвижная игра, общение с 
природой — любование водой, облаками, цветами и др.).

Основным механизмом развития личности остается 
подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания 
о себе становятся более устойчивыми, начинает формироваться 
самооценка.

Ребенок пятого года жизни оценивает себя более реалистично,



чем год назад, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней 
свои успехи. В этом возрасте ребенок еще не оценивает 
сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней 
справился, и его похвалили, однако ему уже важен не 
сиюминутный успех, а устойчивость достижений и успехов. 
Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок 
учится правильно оценивать свои возможности, у него 
формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 
позиция.

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, 
формируется произвольность деятельности и поведения. 
Происходит развитие важнейшего волевого качества — 
целеустремленности. Индивидуальная целеустремленность 
постепенно приобретает общественную направленность, что 
позволяет выявлять социально значимые мотивы деятельности и 
поведения.

СТАРШАЯ ГРУППА 5-6 ЛЕТ.
У ребенка совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, 
укрепляется нервная система, обогащается двигательный, 
познавательный, социокультурный и художественный опыт. На 
этой основе расширяется спектр задач, связанных с 
формированием культуры безопасности личности, даются 
базовые представления о безопасности общества. Все это 
позволяет более четко структурировать содержание 
образовательной работы, направленной на освоение детьми основ 
безопасности жизнедеятельности: витальной, социальной, 
экологической, пожарной, дорожной, информационной. Развитие 
моторики и становление двигательной активности.

Детям шестого года жизни свойственна высокая двигательная

Дошкольный период физического развития 
еще называют «периодом первого вытяжения».

Ребенок за год вырастает на 7-10 см. В 5 лет 
средний рост ребенка равен 106,0-107,0 см при 
весе 17,0-18,0 кг. В 6 лет ребенок прибавляет 
примерно по 200 г в месяц и вытягивается на 
полсантиметра.

В дошкольном возрасте части тела 
развиваются неравномерно. В 6 лет у детей 
обоих полов расширяются плечи и таз, 
вытягиваются конечности. Однако, например, у 
девочек грудная клетка развивается 
интенсивнее, чем у мальчиков. Зато мальчики



активность, которая становится все более целенаправленной, 
зависимой от мотивов деятельности. В качестве привлекательных 
мотивов все чаще выступают те, которые связаны с осмыслением 
ребенком ценностей здоровья, семьи, общения, взаимодействия, 
саморазвития и др. Дети овладевают сложными видами движений 
(действий), различными способами их выполнения, некоторыми 
элементами техники. При этом заметно улучшаются показатели 
ловкости, координации, скорости. Это позволяет педагогу 
создавать условия для проявления детьми самостоятельности, 
активности, инициативы. Важным моментом остается контроль 
соблюдения норм и правил поведения, безопасного для детей, 
других людей, природных и бытовых объектов.

Социальная ситуация развития характеризуется активным 
освоением социального пространства, установлением отношений 
сотрудничества с близкими взрослыми, попытками вступать в 
диалог и оказывать влияние (социальное экспериментирование).

Общение ребенка с родителями и педагогами становится все 
более разнообразным и личностно значимым — взрослый 
выступает для него источником социальных познаний, эталоном 
поведения в различных ситуациях.

Дети шестого года жизни нуждаются в уважении, 
взаимопонимании, общности взглядов и обижаются, если их не 
выслушивают, с их мнением не считаются. Постепенно начинает 
формироваться круг друзей. Ребенок начинает воспринимать 
другого ребенка как целостную личность, проявлять к нему 
интерес и личностное отношение. Сверстник начинает 
превосходить взрослого по многим показателям 
привлекательности общения в совместной деятельности 
(например, умеет организовать игру, придумывает необычные 
темы для конструирования, имеет необычную коллекцию). Для

увереннее прибавляют в
весе. В 5-б лет опорно-двигательный аппарат 
еще до конца не окреп. Носовая перегородка 
еще также не окрепла, поэтому при проведении 
игр и во время занятий на физкультуре детям 
следует быть особенно острожными. Ведь даже 
незначительные повреждения носа 
или уха могут обратиться в травму.
Детям нельзя носить тяжести, так как 
существует угроза искривления позвоночника.

Нельзя тянуть детей за руки, поскольку 
существует вероятность вывихнуть локтевой 
сустав.

Дело в том, что локтевой сустав растет 
быстро, а его «фиксатор» кольцеобразная 
связка свободна. Поэтому при стягивании 
кофты с узкими рукавами надо также 
соблюдать осторожность. У детей еще не 
завершено формирование стопы. Следует быть 
внимательнее
при выборе детской обуви во избежание 
плоскостопия. Никогда не надо покупать обувь 
на вырост, размер должен быть подходящим; 
подошва не должна быть жесткой. 
Плоскостопие может развиться у детей с 
избыточной массой тела.

У детей к 6 годам успешно формируются 
крупные мышцы туловища и конечностей, а 
мелкие мышцы, например, кистей рук, еще 
надо разрабатывать.



общения важными становятся личностные качества другого 
ребенка: внимательность, отзывчивость, уравновешенность. 
Основной результат общения ребенка со сверстником — это 
постепенно складывающийся образ самого себя (я среди других 
детей, похож на них, но при этом я не такой, как другие).

Социальные роли детей в группе детского сада (лидеры, 
звезды, аутсайдеры) становятся более устойчивыми. Некоторые 
дети пытаются оспаривать эти позиции и уже понимают, что для 
роли лидера нужно быть хорошим партнером по играм и 
общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей 
внутри группы, но уже не так, как в средней группе.

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. Дети 
шестого года жизни создают и увлеченно обыгрывают модели 
разнообразных отношений между людьми, между человеком и 
природой, человеком и техникой, в т.ч. основанные на 
представлениях о возможных опасностях, их предвидении и 
преодолении (например, «Пожар на корабле», «Арктическая 
экспедиция», «Путешествие в горы», «МЧС на Камчатке», 
«Пожар на Байкале» и др.). Зачастую темами игр выступают 
факты, представленные телевидением, радио и другими 
источниками информации (Интернет, журналы, реклама, беседы 
взрослых). Сюжеты игр строятся детьми совместно и творчески 
развиваются. Плановость и продуманная согласованность игры 
сочетается с импровизацией, наблюдается длительная 
перспектива игры — она может длиться от двух-трех часов до 
нескольких дней, когда дети по своей инициативе возвращаются 
к игре и продолжают развивать сюжет. Свободная ролевая игра 
начинает соединяться с игрой по правилам. Дети все смелее и 
разнообразнее комбинируют в играх представления, почерпнутые 
из фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых.

В период дошкольного возраста идет 
интенсивный процесс развития центральной 
нервной системы. В головном мозге 
увеличиваются лобные доли, окончательное 
разделение нервны элементов в так называемых 
ассоциативных зонах позволяет проводить 
сложные
интеллектуальные операции: обобщение,
установление причинно-следственных связей. 
Так, например, дети дошкольного возраста 
понимают не только, что стол, стул, шкаф 
мебель, но и, что мебель, посуда продукты 
ручного труда.

В дошкольном возрасте у детей 
активизируются основные процессы нервной 
системы торможение и возбуждение. При 
активизации процесса торможения ребенок с 
большей охотой следуют установленным 
правилам, контролируют свои поступки.

Дошкольники могут регулировать работу 
мышц: могут ускорять и замедлять бег.

У 5-летних детей размер сердца в пять раз 
больше, чем у новорожденных. Активно 
развивается сердечная деятельность, но это 
длительный процесс, который не заканчивается 
и в подростковом возрасте. Поскольку 
дыхательные пути еще продолжают 
развиваться у детей 5-7 лет, и по размерам 
значительно уже, чем у взрослых, в 
помещениях, где находятся дети, должен



наблюдаемых событиях.
Психическое развитие. В активной деятельности развивается 

личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и 
формируются новообразования возраста. Дети могут 
согласовывать и планировать свои действия, нести 
ответственность за качество достигнутого результата. 
Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные 
виды ощущения, восприятия, наглядных представлений.

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 
запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию 
и припоминанию. Шестилетний ребенок может использовать 
повторение как прием запоминания. По-прежнему легко 
запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут 
оставаться в долговременной памяти длительное время.

В этом возрасте хорошо развиты механическая память и 
эйдетическая — восстановление в памяти зрительного образа 
увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память 
объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 
интеллектуальный характер, ребенок начинает рассуждать, 
делать умозаключения, высказывать догадки. Тело, мозг, жизнь, 
здоровье и безопасность человека дают увлекательное для детей 
содержание интеллектуальных открытий, в которых сочетаются 
«ясные» и «неясные» знания (по определению Н.Н. Поддьякова), 
делаются наблюдения и обобщения, выдвигаются смелые 
«гипотезы». Шестилетним детям можно предложить для 
размышлений и обсуждений следующие вопросы: «Зачем человек 
спит и почему видит сны? Как будет выглядеть человек, если 
перестанет стричь волосы и ногти? Почему человек не умеет 
летать как птица? Кто самыйсамый ... (высокий, тяжелый, 
быстрый, сильный и др.) человек на планете? Зачем человеку

соблюдаться температурный режим. Иначе его 
нарушения могут привести к заболеваниям 
органов дыхания еще в детском возрасте. 
Размеры и строение дыхательных 
путей ребенка дошкольного возраста 
отличаются от таковых у взрослых. Так, они 
значительно уже, поэтому нарушения 
температурного режима и влажности воздуха в 
помещении приводят к заболеваниям органов 
дыхания.

В медицине и физиологии период от 5 до 6 
лет называется «возрастом двигательной 
расточительности». Родители и педагоги 
должны регулировать и контролировать 
физическую деятельность детей в зависимости 
от индивидуальных особенностей каждого 
ребенка.



нужны руки (ноги, глаза, уши, язык, сердце и др.)? Что можно 
успеть сделать за одну минуту?».

Существенные изменения происходят в умении 
ориентироваться в пространстве — ребенок выделяет 
собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане 
комнаты, выявляет основные пространственные характеристики 
(далеко или близко, вверху или внизу, сзади или спереди, над 
землей или под землей и др.)

Пока еще затруднена ориентировка во времени: от восприятия 
режимных моментов ребенок переходит к восприятию дней 
недели и сезонов, имеет представление о прошлом мамы и 
бабушки, пытается осмыслить настоящее, но почти не 
ориентируется в будущем.

Наглядно-образное мышление является ведущим у детей 
шестого года жизни, однако именно в этом возрасте 
закладываются основы словесно-логического мышления, дети 
начинают понимать позицию другого человека в знакомых для 
себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от 
эгоцентризма детского мышления к децентрации — способности 
принять и понять позицию другого человека, воспринять объект в 
разных ракурсах.

Воображение начинает занимать все более заметное место в 
разных видах детской деятельности, прежде всего, в игре и 
художественно-продуктивном творчестве. Ребенок начинает 
использовать символы — замещает реальные предметы, явления, 
ситуации воображаемыми. Это позволяет начать знакомство 
детей с условными знаками — разрешающими, запрещающими, 
предписывающими (дорожными, экологическими, социальными, 
бытовыми). В сознании растущего человека образ предмета 
отделяется от самого предмета и обозначается словом. Ребенок



различает обозначаемое и обозначающее, к примеру, понимает, 
что образы «дорога», «огонь», «дом» — это то, что обозначает 
соответствующие объекты подходящим словом, понятием, 
изображением.

В аффективном воображении ребенка шестого года жизни 
начинают формироваться механизмы психологической защиты, 
например, появляются проекции — приписывания своих 
отрицательных поступков другому. К шести годам ребе нок 
способен жить в воображаемом мире.

Внимание приобретает большую сосредоточенность и 
устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится 
более опосредованным.

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, 
он постепенно осмысливает значение норм в своем поведении и 
жизни общества, способен соотносить свое поведение и эмоции с 
принятыми нормами и правилами.

Шестилетнему ребенку свойственны открытость, искренность, 
впечатлительность, избирательность отношений. Развитие 
личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения 
себя с другими детьми. В зависимости от того, какую позицию 
(социальную роль) занимает ребенок в группе, формируется его 
самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 
поступки.

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация 
поведения становится более сложной. Иерархия мотивов является 
психологической основой формирования воли и произвольности 
поведения.

У шестилетних детей все чаще отмечаются проявления 
целеустремленности при постановке цели, планировании и 
организации деятельности, закрепляется социальная



направленность этого волевого качества.
Развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется словарный запас. Продолжается обогащение 
лексики, при этом особое внимание уделяется ее качественной 
стороне: увеличению лексического запаса словами сходного 
(синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 
многозначными словами. Дети активно осваивают построение 
разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В 
процессе развития связной речи они начинают активно 
пользоваться разными способами связи слов внутри 
предложения, между предложениями и между частями 
высказывания, соблюдая при этом его структуру.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 6-7 ЛЕТ.
У детей происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, 
совершенствуется нервная система, заметно повышается культура 
поведения, общения, познания, речи, творчества, движений. 
Основное внимание педагога по прежнему направляется на 
формирование культуры безопасности личности. Но возможен 
небольшой пропедевтический курс, связанный с формированием 
начальных представлений о безопасности государства (что такое 
граница, защитники Отечества, государственные символы, 
памятные даты в истории государства и др.) и патриотическим 
воспитанием будущих граждан России.

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Движения детей седьмого года жизни становятся все более 
осмысленными, мотивированными и целенаправленными. 
Значителен прирост физической работоспособности и 
выносливости; проявляются скоростные, скоростно-силовые 
качества, гибкость и ловкость (координация); происходит

Физическое воспитание детей 6-7 лет имеет 
свою специфику, обусловленную их анатомо
физиологическими и психологическими 
особенностями.

У детей этого возраста интенсивно 
развивается и совершенствуется весь организм. 
Темпы роста и развития отдельных органов и 
функциональных систем несколько снижаются 
по сравнению со средним дошкольным 
возрастом, однако остаются достаточно 
высокими.

Отмечено, что характерной особенностью 
процесса роста детского организма является 
неравномерность и волнообразность.

Костная система характеризуется 
относительно равномерным развитием опорно
двигательного аппарата, но интенсивность



преобразование моторной сферы. Дети могут регулировать и 
анализировать свои движения (например, замедлять или ускорять 
темп), изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации, 
стремятся достичь положительного результата, осознанно 
относятся к качеству выполнения действий. Они способны 
проявить инициативу, выдержку, настойчивость, решительность 
и смелость. Все эти достижения позволяют педагогу расширить 
круг задач, связанных с витальной безопасностью детей: 1) 
осмысление значения физических упражнений, сна, отдыха, 
прогулок, правильного питания для жизни и здоровья человека; 
2) формирование практических навыков: следовать правилам 
ежедневной гигиены, соблюдать режим дня, закаляться, делать 
зарядку и др.

Социальная ситуация развития характеризуется все 
возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в 
отношениях с другими людьми, благодаря чему он начинает 
осознавать социальный мир. Общение с родителями и педагогами 
приобретает все более устойчивый внеситуативно-личностный 
характер (не зависит от конкретной ситуации). Взрослый 
начинает восприниматься ребенком как особая, целостная 
личность, источник социальных представлений и оценок, эталон 
поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, 
описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки 
поступков людей. Приобщение к ценностям общества 
происходит через ценности близких людей, семьи.

Общение со сверстниками также приобретает личностные 
черты — появляется избирательность в общении, ребенок сам 
выбирает друзей. Социальные роли в группе становятся 
устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в 
социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя

роста отдельных размерных признаков его 
различна. Длина тела увеличивается в этот 
период в большей пропорции, чем его масса.

Ежегодный прирост тела в длину составляет 
4-5 см, массы тела -  2-3 кг, а обхват грудной 
клетки -  1,5-2 см. В возрасте 6-7 лет 
наблюдается значительный рост позвоночного 
столба. Кости детей, по сравнению с костями 
взрослых, содержат меньше минеральных 
веществ и легко поддаются деформации. 
Процесс окостенения позвоночного столба 
происходит поэтапно. В 6-7 лет образуются 
самостоятельные центры окостенения для 
верхней и нижней поверхности тел позвонков, 
концов остистых и поперечных отростков.

Шейный лордоз и грудной кифоз 
формируются до 7-ми лет. Кости таза в 7 лет 
только начинают срастаться и при сотрясении 
могут смещаться.

Полноценная опорно-двигательная функция 
во многом связана с формированием стопы. 
Детская стопа по сравнению со стопой 
взрослых относительно короткая и суженная в 
области пятки. Анатомически суставно
связочный аппарат сформирован уже у 
новорожденного, но дальнейшее 
морфологическое и функциональное 
совершенствование его продолжается в 
детском возрасте. Суставы очень подвижны, 
связочный аппарат эластичен.



субъектом в системе социальных отношений. Появляется 
эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок 
начинает оценивать себя и других с точки зрения принятых норм, 
критиковать поступки сверстников и взрослых.

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых 
старших в детском саду — умелых и опытных, будущих 
учеников.

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. 
Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, 
дети легко используют предметы-заместители, могут принимать 
и играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в 
совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 
развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре 
знания, которые они получили из книг, кинофильмов, 
мультфильмов и окружающей жизни (рассказов взрослых, 
наблюдаемых событиях), могут сохранять интерес к избранному 
игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 
Моделируют отношения между различными людьми, плановость 
и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая 
игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся 
мотивы и морально-нравственные основания, общественный 
смысл человеческой деятельности, игра становится 
символической.

Художественно-продуктивная деятельность приобретает 
социальную направленность. Дети начинают осознавать роль 
искусства и культурных практик в жизни человека и 
человеческого общества. Осваивают первые навыки 
гармонизации своего состояния: доверительное общение с другом 
или близким взрослым, двигательная активность, подвижная 
игра, самостоятельное художественное творчество (рисование на

В этот период у детей наиболее интенсивно 
увеличивается подвижность позвоночника, а 
также плечевых и тазобедренных суставов. 
Мышечная система детей 
развита еще слабо. Мышцы имеют тонкие 
волокна, содержащие в своем составе 
небольшое количество белка и жира. 
Отношение мышечной массы к весу всего тела 
в этот возрастной
период составляет около 1/4. У детей этого 
возраста мышцы развиваются неравномерно: 
сначала мышцы туловища, нижних 
конечностей и плечевого пояса, а позднее -  
мелкие мышцы.
У детей наблюдается постепенное 
совершенствование мышечной системы и 
двигательных функций. Вместе с ростом 
мышечной массы значительно улучшается 
координация движений. В это время 
интенсивно формируются психомоторные 
функции, связанные со скоростью и точностью 
движения. Мышечная работоспособность у 
мальчиков
6-7 лет больше, чем у девочек этого же 
возраста.

В этом возрастном периоде наблюдается 
относительная слабость дыхательных мышц.

В связи с этим грудная клетка принимает 
незначительное участие в акте дыхания, 
которое__________________________________



песке, лепка, конструирование), театрализованная деятельность 
(арт-проживание своего состояния через роль), восприятие 
природы (любование небом, облаками, водой, растениями), 
общение с домашними животными и др.

Психическое развитие. В различных видах деятельности 
развивается личность ребенка, совершенствуются и становятся 
произвольными познавательные процессы, формируются 
новообразования возраста, проявляется индивидуальность.

Восприятие становится произвольным, целенаправленным, все 
больше связывается с накопленным опытом (апперцепцией). 
Развитие восприятия тесно связано с развитием речи и наглядно - 
образного мышления, совершенствованием разных видов 
продуктивной деятельности.

Ребенок овладевает широким спектром перцептивных действий 
(вычленяет из объектов наиболее характерные свойства) и к 
моменту поступления в школу усваивает систему сенсорных 
эталонов.

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет 
способами замещения реальных предметов и событий 
воображаемыми, способен к созданию оригинальных образов в 
разных видах художественно-продуктивной деятельности. На 
развитие воображения заметное влияние оказывают игра, 
конструирование, изобразительное творчество, восприятие 
художественных произведений, жизненный опыт и культурные 
практики ребенка. Развивается опосредованность и 
преднамеренность воображения — ребенок может создавать 
образы в соответствии с целью, условиями, планом действий, 
способен контролировать и оценивать полученный результат в 
соответствии с поставленной задачей.

К семи годам до 20% детей способны самостоятельно

осуществляется, в основном, за счет опускания 
диафрагмы. Поэтому работа, затраченная на 
дыхание, у детей значительно больше по 
сравнению с взрослыми.
Сердечная мышца ребенка 6-7 лет еще 
сравнительно слабая. Однако снабжение 
кровью всех тканей тела происходит в два раза 
быстрее, чем у взрослых благодаря большей 
частоте сердечных сокращений (ЧСС) и более 
быстрому кровообращению. Тем самым 
обеспечивается более интенсивный обмен 
веществ. ЧСС в возрасте 6-7 лет колеблется в 
пределах 76-92 уд / мин.

Важным в реализации системы физического 
воспитания детей является знание их 
личностных качеств, физического и 
психического здоровья, стойкости нервной 
системы к различным видам раздражений, 
выносливости, интересов и возможностей. 
Учитывая анатомо-физиологические 
особенности ребенка, можно в нужном 
направлении влиять на его развитие. 
Нормальное умственное и физическое развитие 
ребенка возможно при условии обеспечения 
оптимального двигательного режима. Это 
особенно важно детей 6-7 лет, так как 
необходимость активного двигательного 
режима у детей обусловлена анатомо
физиологическими, психологическими и 
социальными закономерностями. Именно для



«генерировать» идеи и разрабатывать план их реализации в 
воображении. Впечатлительные дети могут погружаться в 
воображаемый мир (в неблагоприятных обстоятельствах 
воображение начинает выполнять защитную и компенсаторную 
функции).

Память становится произвольной, для лучшего запоминания 
ребенок может использовать специальные мнемонические 
приемы: группировка материала, сериация объектов, выявление 
смыслового звена, соотнесение нового и знакомого, повторение и 
т.д.

Эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и 
легче включается в долговременную память. Наряду с 
механической памятью развивается смысловая, функционирует 
эйдетическая память, закладываются основы культурной и 
исторической памяти.

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является 
непременным условием организации учебной деятельности в 
школе. Повышается объем внимания, оно становится более 
опосредованным. Эмоциональная сфера. Ребенок постепенно 
теряет непосредственность: он освоил нормы поведения в 
обществе и пытается им соответствовать. В процессе совместной 
деятельности ребенок может поставить себя на место другого, по- 
разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть 
последствия своих слов и поступков. Он начинает скрывать от 
других людей свои чувства и эмоции, поэтому близкому 
взрослому и детям иногда трудно его понять.

Развитие личности ребенка связано с появлением 
определенной линии поведения — ведущими становятся 
моральные, общественные мотивы. Возникает соподчинение 
(иерархия) мотивов деятельности и поведения.

этого возраста характерны интенсивный рост и 
становление основных органов и функций 
организма.

Данные развития молодого организма 
используются для рационального 
формирования физических нагрузок, которые 
осуществляются в соответствии с 
возрастными особенностями детей и 
особенностями различных видов физических 
упражнений. На основе этих данных строится 
педагогический и медицинский контроль в 
процессе физического воспитания детей. Для 
нормального планирования физических 
нагрузок необходимо учитывать ряд факторов, 
которые влияют на закономерность развития 
организма. Без учета этих факторов 
планирования положительных сдвигов в 
органах и системах организма под влиянием 
физических нагрузок может быть 
неосуществленным. К факторам, которые 
положительно или отрицательно влияют на 
развитие молодого организма, следует отнести 
акселерацию, гиподинамию, гетерохронизм, 
загрязненность окружающей среды. 
Акселерация -  ускоренное развитие организма 
ребенка.

Г иподинамия -  уменьшение силы, причиной 
ее могут быть физические, физиологические и 
социальные факторы.

Гипокинезия -  это симптомы двигательных



Формируются новые мотивы — желание действовать как 
взрослый, получать одобрение и поддержку со стороны других 
людей (детей и взрослых). Мотивы самоутверждения и 
самолюбия начинают доминировать в отношениях со 
сверстниками. Формируется самооценка, появляется 
самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. 
Важную роль начинают играть представления о безопасности 
личности, в т.ч. вопросы о своей уникальности 
(индивидуальности), самостоятельности, ответственности, 
свободе поведения и ее границах. Умение подчинять свои 
действия заранее поставленной цели, преодолевать затруднения, 
возникающие на пути к ее выполнению, в т.ч. отказываться от 
спонтанно возникающих желаний в пользу важного дела, 
анализировать ошибки — всеми этими качествами 
характеризуется волевое поведение как важнейшее условие 
готовности ребенка к следованию социокультурным нормам, 
мотивированному соблюдению правил безопасного общения и 
поведения в различных ситуациях.

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. 
Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов, их 
признаков и действий. Дети свободно используют в речи 
синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 
значением. Они начинают задавать вопросы о значении разных 
слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 
Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и 
логично излагает события в форме описания, повествования, 
рассуждения. Особое значение в этом возрасте имеет 
формирование элементарного осознания речи (своей и чужой). 
Формируется культура речевого общения. Высокий уровень 
речевого развития позволяет ребенку довольно точно описать

расстройств, которые отражаются в 
пониженной двигательной активности.

Особенностями строения и развития скелета 
детей является то, что окостенение скелета в 
этом возрасте еще не закончено, причем эти 
процессы проходят неравномерно. Из- за 
значительной подвижность и гибкость 
позвоночника часто бывают случаи 
деформации нормальных его сгибов. Это 
нужно учитывать при планировании и 
проведении
педагогического процесса в физическом 
воспитании. Различные толчки во время 
приземления с большой высоты, 
неравномерная нагрузка на нижние конечности 
могут негативно повлиять на смещение костей 
таза и их рост. Кроме того, большие 
физические
нагрузки могут быть причиной формирования 
плоскостопия у детей.

Прирост силы, связанный с возрастными 
изменениями, происходит в определенной 
степени независимо от физических нагрузок. 
Но под влиянием физических занятий сила 
мышц в возрастном аспекте увеличивается 
значительно быстрее. Возрастные особенности 
детей ограничивают применение силовых 
упражнений на уроках физической культуры.

Силовые и особенно статические 
упражнения вызывают у детей развитие



свое физическое состояние (здоров или болен, устал, хочет спать 
и др.) и настроение (боюсь, волнуюсь, скучаю, грущу, удивляюсь, 
радуюсь и др.), выявить и проанализировать причины опасностей 
(витальных, социальных, экологических, дорожных, пожарных, 
информационных и др.), рассказать о возможных последствиях, 
назвать способы преодоления трудностей, связанных с рисками 
для жизни или здоровья.

тормозных процессов. Кратковременные 
скоростно-силовые упражнения младшие 
школьники выполняют достаточно легко. 
Поэтому на занятиях с детьми 6-7 лет 
применяются
прыжковые, акробатические упражнения, а 
также динамические упражнения на 
гимнастических приборах.

Медленный бег может с успехом 
использоваться в качестве основного средства 
развития общей выносливости в этом возрасте. 
Двигательные навыки у 6-7-летних детей 
формируются быстро. Этому способствует 
высокая возбудимость и пластичность 
центральной нервной системы.

При занятиях физическими упражнениями с 
детьми этого возраста следует помнить, 
что их необходимо ограничивать в 
значительных мышечных напряжениях, 
связанных с
длительным сохранением той или иной 
недвижимой позы, переносом тяжестей. Вместе 
с тем, длительное ограничение необходимой 
двигательной активности приводит к атрофии 
мышц, нарушению осанки и функций 
внутренних органов, снижение психической и 
физической работоспособности,
возникновению хронических заболеваний 
сердечно- сосудистой систем и обмена 
веществ.



Именно в период 6-7 лет жизни 
закладываются основы культуры движений; 
успешно осваиваются новые, ранее 
неизвестные упражнения и действия, 
физкультурные знания.

Способности детей к освоению техники 
движений настолько велики, что многие новые 
двигательные умения осваиваются без 
специального инструктажа._________________

1.2.4 Планируемые результаты освоения части АОП, формируемой участниками образовательных отношений
Возрастные возможности воспитанников в освоении Программы (что радует)

«Мир Без Опасности» «Здоровье»
Младшая группа (к 3 годам) -  Снижение детской 

заболеваемости; повышение 
сопротивляемости организма 
ребенка к неблагоприятным 
факторам внешней среды. 
Формирование у воспитанников 
начальных представлений о 
здоровом образе жизни.
-  Повышение уровня развития 
двигательных навыков и 
физических качеств дошкольников 
(координации, ловкости, быстроты, 
гибкости, силы, общей 
выносливости).
-  Осознанное отношение 
воспитанников к собственному 
здоровью, овладение доступными

-  имеет элементарные представления о необходимости соблюдения правил 
гигиены в повседневной жизни;
-  правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при 
незначительной помощи взрослого;
-  пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим 

внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды;
-  понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила 

лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и 
т.п.) и при напо-минании выполняет эти правила;
-  старается выполнять общепри-нятые правила поведения в детском саду, 
соотносит свои действия с правилами игры;
-  бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не 

пытается раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на 
небольшом расстоянии, понаблюдать за ними, полюбовать-ся); проявляет 
желание заботиться об объектах живой природы (животных, птицах зимой);



- применяет в практической деятельности известные правила и нормы 
поведения в группе, в обществе; различает «хорошие» и «плохие» поступки.

_______________________ Средняя группа (4-5 лет)_______________________
-  имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить 

на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: 
делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать 
врача, закаляться и т.п.);

-  при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего 
здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации 
могут быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними;

-  знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 
недомогания;

-  может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, 
тошнит);

-  выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 
перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание 
на неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без 
напоминаний со стороны взрослых;

-  обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;

-  проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 
взаимодействие (пока с разной степенью успешности);

-  проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым;
-  адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме;
-  старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил;
-  умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на 

улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло -  лед тает; осенью птицы 
улетают в теплые края потому, что им нечем питаться; растению для жизни

способами его укрепления, 
сформированная потребность в 
ежедневной да, освоение техники 
движения.
-  Очень важно учитывать, что 
используемые целевые ориентиры 
не подлежат непосредственной 
оценке, и не являются основанием 
для их формального сравнения с
-  реальными достижениями детей. 
Они не являются основой 
объективной оценки соответствия
-  установленным требованиям 
образовательной деятельности и 
подготовки детей.
Планируемые результаты:
-  Повышение эффективности 
здоровьесберегающего процесса в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения

-  Снижение заболеваемости 
воспитанников, сокращение % 
часто болеющих детей в 
результате физкультурно
оздоровительной работы и 
повышение жизненного тонуса.

-  (Ребенок владеет привитыми 
стойкими культурно
гигиеническими навыками;

-  имеет представление о строении



нужны свет, вода, земля и т.п.);
-  бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь 

птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, 
полить растение;

-  знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 
растения;

-  знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, 
начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые 
существа, приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, 
обращает внимание на то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не 
бросает мусор на землю и т.п.;

-  применяет в практической деятельности известные правила и нормы 
поведения в группе, в обществе; различает «хорошие» и «плохие» 
поступки; просмотрев мультфильм может выделить «положительных» и 
«отрицательных» героев; имеет представление о Конституции РФ, 
Конвенции ООН.

Старшая группа (5-6 лет)
-  имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить 
на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: 
делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, 
закаляться и т.п.);
-  при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего 
здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации 
могут быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними;
-  знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 
недомогания;
-  может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, 
тошнит);
-  выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после 
прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает

собственного тела;
-  обучен уходу за своим телом,
-  навыкам оказания элементарной 
помощи;

-  у ребенка хорошо сформированы 
представления о том, что полезно
и что вредно для организма.)

-  Улучшение основных 
показателей состояния 
психофизического здоровья детей.

-  Рост профессиональной 
компетенции и заинтересованности 
педагогов и родителей (законных 
представителей) в сохранении и 
укреплении здоровья детей.

-  Стимулирование внимания 
дошкольников к вопросам 
здорового образа жизни, 
двигательной активности и 
правильного питания в условиях 
семьи.

-  Совершенствование системы 
физического и психического 
воспитания на основе реализации 
дифференцированного подхода к 
каждому ребенку.



внимание на неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без 
напоминаний со стороны взрослых;
-  обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
-  проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 
взаимодействие (пока с разной степенью успешности);
-  проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым;
-  адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем 
социуме;
-  старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 
замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил;
-  умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на 
улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло -  лед тает; осенью птицы 
улетают в теплые края потому, что им нечем питаться; растению для жизни 
нужны свет, вода, земля и т.п.);
-  бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь 
птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить 
растение;
-  знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 
растения;
-  знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, 
начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые 
существа, приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, 
обращает внимание на то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не 
бросает мусор на землю и т.п.;
применяет в практической деятельности известные правила и нормы 
поведения в группе, в обществе; различает «хорошие» и «плохие» поступки; 
просмотрев мультфильм может выделить «положительных» и 
«отрицательных» героев; имеет представление о Конституции РФ, Конвенции 
ООН.



___________________ Подготовительная группа(6-7 лет)___________________
-  имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и 

здоровья человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, 
информационной; получил начальные представления о безопасности 
личности, общества и государства;

-  имеет первичные представления об обществе, о государстве и 
принадлежности к нему;

-  способен управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения;

-  старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на 
улице, в природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с 
элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с 
сиюминутными желаниями и потребностями;

-  активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и 
чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая 
внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 
результаты действий;

-  может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 
(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 
деятельности;

-  может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе 
жизни (о некоторых особенностях строения и функционирования 
организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 
питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 
привычках и др.);

-  о поведении во время болезни;
-  самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;______________



-  владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 
правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 
причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 
внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 
чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила культуры еды;

-  обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;

-  понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 
выполняет эти правила;

-  знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 
номер телефона вызова экстренной помощи;

-  умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;
-  оказывает элементарную помощь себе и другому;
-  интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);
-  активно участвует в «открытии» новых знаний;
-  испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний;
-  знает различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, 

телевидение и т.п.), пытается их использовать;
-  способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни); стремится самостоятельно 
преодолевать ситуации затруднения разными способами;

-  откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 
окружающим;

-  адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 
способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 
зависимости от ситуации;

-  имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 
взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления



животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 
охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение;

-  понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды 
от действий человека и от его личных действий (например, проблема 
мусора), знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды;

-  применяет в практической деятельности известные правила и нормы 
поведения в группе, в обществе, на транспорте;

-  различает «хорошие» и «плохие» поступки;
просмотрев мультфильм, самостоятельно анализирует и выделяет 
«положительных» и «отрицательных» героев, дает оценку их противоправных 
действий; имеет представление о Конституции РФ, Конвенции ООН и их 
содержании; знаком с правилами и законами, которые необходимо 
соблюдать; сформировано представление о здоровом образе жизни и 
негативных последствиях пагубных привычек, их воздействия на человека.

1.2.5 Педагогическая диагностика

«Мир Без Опасности» «Здоровье»
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 
используется при решении следующих задач:
-  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);

-  оптимизации работы педагога с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека.

В связи с этим, педагогический мониторинг:

Формами подведения итогов 
реализации данной программы 
являются:
- Диагностика физического 
развития детей.
- Ознакомление родителей с 
содержанием физкультурно
оздоровительной работы в ДОУ, 
направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие 
ребенка.



-  не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 
фиксацией образовательных достижений;

-  позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 
развития дошкольника и оценивать его динамику;

-  учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 
направлений;

-  позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения 
до школы как единый процесс без условного разделения на разные 
возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 
учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 
изменений деятельности ребенка;

учитывает целевые ориентиры, представленные в программе, но не 
использует их в качестве основания для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей

- Открытое итоговое занятие для 
родителей с показом детьми 
различных методов оздоровления. 
Цели диагностики:
На начало года: определение зоны 
образовательных потребностей 
детей для коррекции планирования 
содержания программы с учетом 
его индивидуализации.
На конец года: Определение 
степени освоения детьми 
программы и влияние 
образовательного процесса на 
развитие ребенка.
Формы мониторинга: специальные 
педагогические пробы.

Средняя группа (4-5 лет)
-  имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может 
ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из 
правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 
посещать врача, закаляться и т.п.).
-  при напоминании следует элементарным правилам сохранения 
своего здоровья и здоровья других детей;
-  понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и 
проявляет осторожность в обращении с ними;
-  знает, что нужно предупредить взрослого в случае трав- мы или 
недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, 
болит живот, тошнит);
-  выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после

Критерии оценки:
-  Пробы для определения 
функциональной подвижности 
позвоночника, силы мышц спины и 
силы мышц брюшного пресса
-  Оценка физической 
подготовленности по 
динамическим и статическим телам
-  Знает и выполняет упражнения 
дыхательной гимнастики
-  Соблюдает правильную осанку, 
выполняя физические упражнения



прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает 
внимание на неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без 
напоминаний со стороны взрослых;
-  обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
-  проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается 
выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности);
-  проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и 
взрослым;
-  адекватно реагирует на радостные и печальные события в 
ближайшем социуме;
-  старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, 
делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил;
-  умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи 
(когда на улице мороз, вода в луже за- мерзает, а когда тепло -  лед тает; 
осенью птицы улетают в теплые края потому, что им нечем питаться; 
растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.);
-  бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 
помочь птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского 
сада, полить растение;
-  знает некоторые правила по- ведения в природе, старается не топтать 
растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые 
растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие 
живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу за 
растениями, обращает внимание на то, что нужно во- время закрывать 
кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.

Старшая группа (5-6 лет)
-  знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, 
в детском саду, в общественных местах, на улице, в природе);
-  знает и старается соблюдать основные правила личной безопасности;

Критерии оценки:
-  Пробы для определения 
функциональной подвижности



-  имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на 
вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься 
физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.);
-  начинает понимать ценность жизни и здоровья;
-  самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические 
процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, 
носовым платком, старается быть опрятным и аккуратным), 
самостоятельно одевается и раздевается, имеет представление о том, как 
связаны гигиена и здоровье человека;
-  осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала 
нужно узнать о них, а затем уже начинать пользоваться;
-  умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или 
недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие;
-  может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои 
поступки и поступки окружающих людей (детей и взрослых), 
отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил 
поведения;
-  чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное 
состояние окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь;
-  умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 
распределять действия при сотрудниче- стве, роли в игре, стремится 
конструктивно и комфортно (с помощью речи) решать спорные ситуации;
-  умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, 
пытается рассуждать о последствиях при изменении тех или иных 
условий;
-  проявляет любознательность, познавательную активность, которая 
выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 
экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 
«Откуда?»;
-  стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения,

позвоночника, силы мышц спины и 
силы мышц брюшного пресса
-  Оценка физической
подготовленности по
динамическим и статическим телам
-  Знает и выполняет упражнения 
дыхательной гимнастики
-  Соблюдает правильную осанку, 
выполняя физические упражнения



сохраняя позитивный настрой; знает и пы- тается использовать различные 
способы преодоления затруднения;
-  обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
-  бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 
участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, 
посадить растения, полить растение, покормить животное и т.п.), во время 
прогулок на территории детского сада любуется цветами, бабочками, 
первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки природы;
-  применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 
поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных 
(ядовитых) растений, животных, грибов.

Подготовительная группа (6-7 лет)
-  имеет представления о разных видах безопасности: витальной 
(жизни и здоровья человека), социальной, экологической, дорожной, 
пожарной, информационной; получил начальные представления о 
безопасности личности, общества и государства; имеет первичные 
представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему.
-  способен управлять своим поведением и планировать свои действия 
на основе первичных ценностных представлений, соблюдает 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
-  старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, 
на улице, в природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с 
элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с 
сиюминутными желаниями и потребностями;
-  активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить 
свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая 
внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 
результаты действий;

Критерии оценки:
-  Пробы для определения 
функциональной подвижности 
позвоночника, силы мышц спины и 
силы мышц брюшного пресса
-  Оценка физической 
подготовленности по 
динамическим и статическим телам
-  Знает и выполняет упражнения 
дыхательной гимнастики 
Соблюдает правильную осанку, 
выполняя физические упражнения



-  может осуществлять первичную общую самооценку на основе 
требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 
результатам деятельности;
-  может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом 
образе жизни (о некоторых особенностях строения и функционирования 
организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 
питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 
привычках и др.); о поведении во время болезни;
-  самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 
владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 
правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 
причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 
внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 
чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила культуры еды;
-  обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
-  понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 
напоминании выполняет эти правила;
-  знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, 
знает номер телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь 
внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 
элементарную помощь себе и другому;
-  интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, 
мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 
активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 
положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 
средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), 
пытается их использовать;
-  способен самостоятельно действовать (в различных видах детской



деятельности, в повседневной жизни); стремится самостоятельно 
преодолевать ситуации затруднения разными способами;
-  откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 
эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность 
помочь окружающим; адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения; способен изменять стиль общения со взрослым или 
сверстником в зависимости от ситуации;
-  имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и
их взаимозависимости, может привести отдельные примеры
приспособления животных и растений к среде обитания, может объяснить, 
почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним бережное 
отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния 
окружающей среды от действий человека и от его личных действий 
(например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды.______________________________________

2. Содержательный раздел

2.1.1 Общие положения

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС. Описание модулей 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 
ребенка с РАС в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с детьми 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).

Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей:

Социально-коммуникативное развитие.
На основном этапе дошкольного образования обучающихся 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 детям 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 РАС.

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом заключается, прежде всего, в 
формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, элементарных представлений и 
практических умений, которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя 
вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно.

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, как правило, 
чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально общаться почти со всеми 
категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, 
усваивает правила, нормы и стандарты поведения.

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения приемами взаимодействия 
приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, 
стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) 
новообразований, которые еще больше осложняют их дальнейшую социализацию.

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом, что 
характеризует особенности его физического и психического «Я». Поскольку ощущение размытости своего «Я», 
страх вмешательства другого в собственное пространство является характерным для аутичных детей, то важным 
этапом процесса налаживания невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого для 
них окружением является определение собственных границ и преодоления страха вмешательства извне.

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у малыша осознание 
собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и партнера, неумение регулировать 
продолжительность и интенсивность контакта и выбирать посильные для нее средства общения (прикосновения, 
контакт глаз, соотношение поз, пользование теми или другими невербальными действиями, регуляция 
интонаций и других просодических элементов). Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать 
то, что ребенок начал понимать, чем она отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, 
как я не такой», «Я, мое» и т.д.

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с окружающими, как правило, 
вызывается также отсутствием у них безопасного эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного 
взаимодействия и очень медленным расширением пространства своего «Я». Таким образом, одной из основных 
особенностей ребенка с аутизмом являются трудности обретения положительного социально-эмоционального 
опыта, что, в общем, определяет состояние развития его личности.

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят сделать правильный 
общий вывод относительно функционирования составляющих социального развития конкретного ребенка с 
аутизмом и определить пути психологической работы с ним. Кроме того, такой подход позволит четче выявить и 
осознать те специфические различия в социально-эмоциональном развитии детей с аутизмом, которые делают 
их вхождение в мир людей таким проблематичным.

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 
нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.



Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 
предметные действия действиями с предметами- заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность.

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 
Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры



Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, 
домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.
Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.
Развивать дружелюбие и дисциплинированность.

Сюжетно-ролевые игры
Обогащать и расширять социальный опыт детей.
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов.
Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 
действиями других участников игры.

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.

Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами.
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», 
«Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы 
поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины»,
«Гусеница».
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины 
подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои 
помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 
Колобка» и др.



Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», 
«Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В 
самолете», «На границе» и др.
Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три 
медведя».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка стихотворений, игра 
с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, 
плоскостной, теневой, ролевой).

Организация предметно-пространственной развивающей среды
> Центр «Театр» в групповом помещении
> Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых.
Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность.
Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на 

участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
> Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и 

парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.



Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными 
знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 
Велосипедная дорожка).

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества 

родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни 

им, ни себе.
Направления коррекции социально- коммуникационного развития ребенка с РАС

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с расстройствами 
аутистического спектра определены уровни, которые будут определять содержательную последовательную 
психолого-педагогическую работу в этом направлении, а именно:
Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;
Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;
Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;
Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;
Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими 
действиями и поведением).

Формы образовательной деятельности
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Объяснение, 
напоминание 
Творческие задания, 
работа с пособиями.

Обучение, объяснение, 
напоминание, творческие 
задания, рассматривание 
иллюстраций, работа с 
пособиями, создание 
игровых проблемных 
ситуаций, элементы 
тренингов.

Сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры, 
дидактические игры. 
Продуктивная 
деятельность.

Включение ребенка в 
деятельность семьи, 
личный пример. 
Рассматривание 
иллюстраций, участие в 
проектной деятельности, 
тематических досугах. 
Просмотр видеофильмов, 
мультфильмов, 
телепередач. Экскурсии.

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 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 ребенка с 

РАС;
-  определение спектра, направленности познавательных действий (с учетом уровня аффективного, 

когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребенка);
-  коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно ее уровень снижен и (или) искажен, то 

есть, как правило, находится в русле особых интересов ребенка 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;

-  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 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 РАС).

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом.
Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, язык. Но через 

врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, 
полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому 
они воспринимают окружающий мир фрагментарно.

Предоставление значения определенной ситуации или предметов в процессе восприятия занимает больше 
времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее количество информации, соединить 
разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. Выполнение действия, что требует соблюдения 
правильного порядка некоторых последовательностей, требует правильного планирования и организации. 
Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в результате, с трудностями как в 
планировании, так и в организации личностных задач. Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 
которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная 
еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению.



Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других и не могут их 
предвидеть, им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они практически не 
понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, 
что делает ему больно. При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в 
определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, которые действуют 
на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком велико. В этом случае важно 
знать как проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему 
познавательному развитию.

Для детей с аутизмом характерны трудности, связанные с генерализацией знаний.
Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат 

такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно перенесения этих 
знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует 
навыки, которыми он ранее овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, 
чтобы ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших деталей.

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов.
Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов 

при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов- 

заместителей, громкие и тихие, высокие и низкие звуки.



Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды 
разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному 
или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек), «Угадай-ка» 
(высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» 
(цвета спектра), «Г еометрическое домино», Г еометрическое лото», «Круглое домино» и др.

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 
праздниках, родном городе и его достопримечательностях.

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 
защищать Родину.

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи.
Привлекать к подготовке семейных праздников.
Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.
Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину,

форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания.



Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями.

Углублять представления о растениях и животных.
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.
Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», 
«Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 
«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Г ород из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 
«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики»

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр науки и природы в групповом помещении 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов.

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 
Который по счету?».

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части.
Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 
ниже, шире, уже, длиннее, короче).



Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах

Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 
окружения.

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.
Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. 
Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; 
«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери 
лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, 
бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и 
мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 
«Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и 
размышляем», «Клоуны» и др.

Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр математического развития
Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей с аутизмом стало 
достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены пять уровней последовательной работы с 
аутичными детьми:
1 Уровень - Чувственный опыт;
2 Уровень - Знания о предмете;
3 Уровень - Знания о свойствах предмета;
4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение;
5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий.



Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для дальнейшего 
познавательного развития детей с аутизмом.

Формы образовательной деятельности

О
бр

аз
.

об
ла

ст
ь

Режимные
моменты

Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность 
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Г рупповые

Индивидуальные Индивидуальные 
Подгрупповые 
Г рупповые
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Объяснение, 
напоминание, 
создание 
проблемных 
ситуаций. Игры.

Обучение, объяснение, 
напоминание, творческие 
задания. Рассматривание 
иллюстраций, работа с 
пособиями, коллекциями. 
Создание игровых 
проблемных ситуаций. 
Участие в познавательных 
проектах.

Сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
режиссерские игры. 
Продуктивная 
деятельность.

Рассматривание 
иллюстраций, экскурсии. 
Просмотр познавательных 
телепередач, 
видеофильмов. Изучение 
энциклопедий. Участие в 
тематических досугах и 
конкурсах, проектная 
деятельность.

Речевое развитие
На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, продолжается, частично 

перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно ребенку):
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 РАС 
в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения).

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с учетом степени пресыщаемости и 
утомляемости ребенка, 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.

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами аутистического спектра 
вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на отсутствие 
взаимосвязи между уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет 
в своем словаре большое количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, 
или не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, нарушение которой 
составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших усилий и внимания со стороны педагога. 
Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей теряет 
смысл, ведь нет разницы насколько много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, 
если, при этом, она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближайшее окружение свои 
потребности и желания, передать информацию, рассказать о собственном опыте или чувства. Именно поэтому 
следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает важность приобретения детьми с 
расстройствами аутистического спектра навыков использования разговора (или альтернативных форм 
коммуникации) в повседневной жизни.

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к способности ребенка с 
аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая коррекционную работу по данному направлению.

Особенности речевого развития у детей с аутизмом.
Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и сквозным в обучении 

детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной)



относят к диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные 
трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня 
развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения многими 
другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от 
невозможности обрести любых функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и 
способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора.

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются языком вообще, все дети 
имеют сложные и социально -коммуникативные трудности (мутизм). Тем не менее, дети понимают 
элементарную обращенную к ним речь окружающих, находятся на довербальном уровне развития 
коммуникации либо на уровне первых слов.

Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое вещание до уровня, 
понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данной группы 
детей предусматривает использование педагогом ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, 
интонация, указывая взглядом), что является просто необходимыми для взаимопонимания.

Направления коррекционной работы в области речевого развития
Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами аутистического спектра 

предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной коммуникации, понимания 
речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные 
методы коммуникации).

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 
окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств.

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 
по всем изучаемым лексическим темам.

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 
обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.



Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 
приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 
глаголами.

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 
вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением.

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи 
слов-синонимов и слов-антонимов.

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 
косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 
мужского и женского рода в прошедшем времени.

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование 
в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные.

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 
падеже.

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 
действия, распространять их однородными членами.

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения.



Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.

Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО 
И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова.



Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в 
случае, когда написание слова не расходится с его произношением).

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех

слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 
предложенному педагогом или коллективно составленному плану.

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто 
скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 
«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На 
стройке», «Золотая рожь», «В_пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», 
«На_прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.



Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 
написание жи-ши с буквой И).

Организация предметно-пространственной развивающей среды
> Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
> Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении.

Формы образовательной деятельности

О
бр

аз
.

об
ла

ст
ь

Режимные
моменты

Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Г рупповые

Индивидуальные Индивидуальные 
Подгрупповые 
Г рупповые

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

Поддержание 
речевой 
развивающей 
среды, объяснение, 
напоминание, 
создание 
проблемных 
ситуаций, игры.

Напоминание,
объяснение, чтение
художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций.
Творческие задания.

Сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
режиссерские игры.

Личный пример, 
введение традиции 
семейного чтения, 
участите в
тематических досугах.



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 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 детям 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 РАС неполно и (или) искаженно и далеко не всем. Детям 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.

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом
Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют высокую 

эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким изобразительным и театральным 
образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень уязвимы к стимулам внешней среды (зрительным, 
звуковым, обонятельным, тактильным). В их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной 
сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые впечатление именно через этот орган ощущения. 
Поэтому, например, когда речь идет об интересном для ребенка музыкальном инструменте, то здесь



определяющими могут оказаться такие его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, 
особые ощущения этого инструмента за прикосновением, или его привлекательность по запаху.

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена следующим:
1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с аутичным ребенком является 
отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». Специально подобранные средства для художественно - 
эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную 
устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом.
2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к людям -  это обуславливает 
эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, например, через музыкальные инструменты, 
материал для изобразительного искусства.
3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению стереотипных проявлений, 
характерных для детей с аутизмом, и расширению их поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, 
становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к отклика как предпосылки общения. 
Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно- эстетической линии 
развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с нормальным типом развития, остаются 
недосягаемыми для аутичных детей (сравнение произведений, объяснения особенностей художественных 
произведений, восприятие жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к 
музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.). При этом в некоторых из них 
оказываются исключительные способности в художественно- эстетической области относительно ощущение 
звука или цвета. Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления 
предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественно- эстетической 
линии развития.

Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом
Уровень Содержание Характерные

проявления
Учебные задачи Коррекционные

задачи

1 Чувствительность 
к художественно
эстетическим

Способность 
реагировать на 
ритмичные,

Формировать 
навыки действовать 
вместе с другими

Преодолевать гиперфокус 
внимания, распространять 
диапазон восприятия сигналов



средствам вокальные,
двигательные
проявления,
допускать

детьми; развивать 
танцевальные, 
игровые действия с 
предметами

определенные звуки и 
прикосновения окружающей 
среды; развивать способность к 
визуального контакта; 
формировать взаимодействие 
между зрительным, 
слуховым и тактильным 
анализаторами

2 Появление 
отклика ребенка 
на обращение к 
нему средствами 
искусства

Способность к 
подражанию 
определенных 
звуков и действий, а 
также умение 
повторять те или 
иные движения 
во время слушания 
музыки или пения

Формировать 
способность 
действовать по 
образцу, 
подражанию 
простые движения, 
учить выполнять 
инструкцию

Развивать способность 
Поддерживать визуальный 
контакт; развивать 
кинестетическую систему; 
формировать зрительно
моторную координацию

3 Расширение
спектра
художественно
эстетических 
действий ребенка

Способность 
улавливать ритм 
музыки и
подстраиваться под 
него; возможность 
играть и петь вместе 
с другими, 
подхватывать (с 
помощью

Формировать 
представление о 
произведениях 
музыкального и 
театрального 
искусства; 
формировать 
способность к 
подражанию в 
целом;

Корректировать стереотипные 
проявления; специалиста) 
ритмичные и вокальные 
проявления, способность 
внимание на контекст ситуации 
развивать способность к 
функционированию руки как 
органа самостоятельного 
целенаправленного действия.

4 Способность к 
участию в занятиях 
художественно-

Возможность
переключения
внимания,

Развивать 
способность 
наблюдать за

Достигать интеграции 
Психических процессов; 
Способствовать становлению



эстетической способность действиями социальных
направленности участвовать в взрослого и функций ребенка
вместе с другими совместной выполнять действия

деятельности и с подражанием и
осваивать показом;
определенные формировать
формы способность к
художественного совместному и
поведения или самостоятельному
определенные выполнению
навыки; действий с

предметами
5 Художественно- Достаточный Формировать Развивать зачатки пластичности

эстетическая объем внимания, умение расширять, и выраженности двигательных
активность ребенка, способность систематизировать проявлений, способность к
способность к усматривать представление об вокально- пластическому
совместной контекст окружающей среде самопроявлению
деятельности ситуации; и собственное «Я»;

инициатива в формировать
контакте; целенаправленный
желание характер действий,
осваивать новые способность к
умения самоорганизации

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с РАС в художественно
эстетической сфере развития.

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит дезинтегрированный характер, художественно
эстетические средства могут выступать интегрирующим фактором, когда в одном действии объединены 
интеллектуальные, эмоциональные, физические и социальные аспекты, которые непосредственно влияют на 
целостное развитие ребенка. Необходимо отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в 
поступательном развитии аутичного ребенка. Одним из таких препятствий является «застревание» ребенка на



определенных сенсорных впечатлениях. Например, это могут быть звуковые впечатления от музыкального 
фрагмента или звука, который она изымает с помощью музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для 
второй -  тактильные ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, мел и 
т.д.), для третьей - зрительные впечатления от движения тканей, лент. Чтобы избежать чрезмерного углубления 
аутичного ребенка в детали сенсорного восприятия, процессы рисования должны стать для него реальностью, 
которая полноценно воспринимается и осознается. Только тогда музыка или рисование может превратиться в 
средство двусторонней коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и взрослыми как партнерами 
по общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт знакомства с музыкальными инструментами, 
мелодиями, красками, материалами и людьми (коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с 
элементами творчества.

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 
формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 
отношение к прочитанному.

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские народные сказки «Три 
медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К.Д. Ушинский 
«Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; 
С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов 
«Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как 
Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 
«Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», 
«Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 
третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик».



Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, 
Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.

Организация предметно-пространственной развивающей среды
> Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать практику в работе с разрезными картинками (4— 12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме 

и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 
определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими.

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений 
окружающей действительности на основе собственных наблюдений.

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур 
и объектов.

Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 
карандашом.

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски 
для получения новых цветов и оттенков.

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.



Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Мстера, Палех, Городец, Гжель) 
и развивать декоративное творчество.

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 
живописи.
Аппликация

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 
полоски и т.п.).

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 
Лепка

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки 
лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 
представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 
особенности и соблюдая пропорции.

Формировать умение лепить мелкие детали.
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек.
Организация предметно-пространственной развивающей среды

> Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
> Центр художественного творчества 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью 

и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.
Слушание (восприятие) музыки



Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 
произведения по вступлению, фрагменту мелодии.

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка, балалайка, баян).

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других
детей.
Пение

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 
характера.

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 
учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 
петь с музыкальным сопровождением и без него.

Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, 
темпом.

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг).
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера.
Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь 
куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М.



Глинка «Детская_полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 
наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш»,_«Клоуны», «Вальс»; Г. 
Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».
Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, качи», «Андрей-воробей» и другие 
русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. 
Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе 
осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» 
(муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская 
«Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. 
Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 
«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. 
Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 
Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;«Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), 
детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с 
маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под 
различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная 
песня в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» 
(муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая 
пластика».
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. 
Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. 
Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная 
мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. 
Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. 
Й. Г айдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная 
мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), 
«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная 
игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).



Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические полоски», 
«Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», 
«Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка».
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатов «Песня про 
елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская 
народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в 
обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская 
народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. Иорданского), 
«Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).
Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле 
береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».

Организация предметно-пространственной развивающей среды
> Музыкальный центр в групповом помещении

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, 
румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 
полоски»).
8. Портреты композиторов (П.Чайковский, Д.Шостакович, М.Глинка, Д. Кабалевский и др.

Формы образовательной деятельности
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Самостоятельная 
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Совместная 
деятельность с семьей

Формы организации детей
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Подгрупповые 
Г рупповые
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Дидактические 
игры, упражнения. 
Личный пример, 
поддержание 
эстетической 
развивающей среды.

Рассматривание 
иллюстраций, 
объяснение, показ, 
напоминание. 
Продуктивная 
деятельность. Выставки 
работ декоративно
прикладного искусства, 
репродукций 
произведений живописи. 
Изготовление 
украшений, декораций, 
подарков, предметов для 
игр.

Продуктивная 
деятельность. Сюжетная, 
режиссерская, 
театрализованная игра. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства. 
Украшение личных 
предметов.

Создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды.
Участие в тематических 
досугах и проектах, 
выполнение творческих 
заданий, совместная 
продуктивная 
деятельность с ребенком. 
Создание семейных 
коллекций. Личный 
пример, посещение 
концертов, семейные 
музыкальные вечера, 
участие в тематических 
досугах.

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;

-  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 ребенка 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 детям 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 ребенку 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.

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме.
Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, гипертонус, дисинергии 

(отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии (нарушения координации в пространстве), апраксии 
(нарушение смысловых цепей действий) и др.

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения мышечного тонуса. Ребенок 
может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных движений, но становится в значительной степени 
неуклюжей, когда ей нужно сделать что- то по просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука 
ребенка становится настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с 
такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист. Как уже было сказано, стереотипное поведение является 
защитной реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная 
активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, 
она выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции характерны в 
большей степени для того этапа развития моторики, который касается развития активности на уровне



ощущений. Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки пальцев перед 
глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической чувствительности - хождение на 
цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и 
кинестетической чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, 
который находится на уровне чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только 
гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают.

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением сенсорной 
интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения также проявляют аутостимуляции зрительных 
рецепторов. При аутизме проблема в сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией 
сенсорной информации на пути к нервных центров анализаторных систем. Несмотря на то, что ребенок может 
достичь уровеня пространственного восприятия, но в его поведенческих проявлениях могут оставаться 
двигательные аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная 
реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, переборки 
предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторнш 
интеграции.

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,учебно-дидактический материал
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 
особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 
способность поддерживать равновесие.

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.

Основные движения 
Ходьба и бег.

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 
влево и вправо.

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения.



Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 

«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением 

скорости, челночного бега.
Ползание и лазание.

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 
предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 
животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 
скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 
гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию 
между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки.

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед.
Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.
Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 

4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 
(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.).

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 
мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 
неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 
шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание.

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 
способами.

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 
скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук.



Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 
ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 
землю и ловить его двумя руками.

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 
перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 
подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 
разных построениях.

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 
(расстояние до мишени 3—5 м).
Ритмическая гимнастика.

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 
хороводов, по творческому заданию педагога.

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 
движений передавать характер музыки.

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения.

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько 
кругов, врассыпную.

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 
кругов, из одной шеренги в две.

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 
по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 
построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 
вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 
руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 
(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из



положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами поднимать и опускать 
кисти; сжимать и разжимать пальцы.

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у 
стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 
уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая 
ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 
подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки 
вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 
захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 
положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, 
мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на 
спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо 
и влево.

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол 
(элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 
организовывать подвижные игры.
Рекомендуемые игры и упражнения
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и 
зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто 
больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», 
«Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси 
и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».



Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». Игры с 
мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 
«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», 
«Удочка».
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в 
обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови правильно», 
«Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», 
«Чепуха».
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в 
цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».
Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери 
яблоки».
Эстафетные игры: «Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая 
эстафета».

Организация предметно-пространственной развивающей среды
> Физкультурный центр в групповом помещении 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 
оборудования.

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой 
рук и ногтей.

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.



Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни.

Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития
Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку необходима определенная 

физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, нормального развития мышечной и опорно - 
двигательной системы и снятия психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, что психолого
педагогическая коррекция при психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до соответствия 
абсолютной норме.

Формы образовательной деятельности
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Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС

Начало школьного обучения для ребенка 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 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 ребенка с 
аутизмом к школьному обучению.

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в пропедевтическом 
периоде дошкольного образования:
1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребенок способен к 

полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает потребность в общении, ориентируется 
в целях и в ситуации общения, 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 ребенок 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 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 ребенка с РАС к укладу 

школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение следующих требований 
школьной жизни:
-  выдерживать занятие 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 ребенка 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 ребенка 
с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового 
опыта в различных аспектах, 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 ребенка, 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 ребенок 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 ребенок 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 ребенку с аутизмом к началу обучения в школе. 
Когда ребенок 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 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 РАС чтению:
1. Многим детям 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 ребенка 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 детьми 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 ребенка 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 (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 ребенок умеет читать, на 
фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же предложениями, которые 
составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с изображением прочитанного. 
Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребенку 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 
ребенка: 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 ребенка с аутизмом в школу.

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную 
возможностям ребенка, в этом случае разрыв между техникой чтения и 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 ребенку 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 ребенок 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 ребенка 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 ребенка.

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 ребенка к обучению письму;
-  научить ребенка 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.



4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка 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 ребенка 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 ребенок 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 ребенка 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 ребенка, 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 ребенку 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 было закончить строчку самостоятельно.

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка 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 ребенок 
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 комбинация движений «В», 
«Д», «Н», «Ю», «К», «Э», «Х», «Ж».

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребенок 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 ребенок 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. Детям 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 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 ребенка 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 дошкольнику 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 ребенка 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 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 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 ребенку 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 ребенку, 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.



2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Целью образовательной политики государства в области дошкольного образования является реализация 
права каждого ребенка на качественное и доступное образование.
Реализация поставленной цели решается в рамках следующих приоритетных направлений:
-  доступность дошкольного образования: развитие вариативных форм дошкольного образования;
-  развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования: обеспечение 

доступности образования и определение образовательных маршрутов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями;

-  психолого-педагогическая поддержка семьи: оказание помощи родителям, воспитывающим детей в семье. 
Вариативные формы дошкольного образования — это структурные подразделения государственных

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. 
Вариативные формы дошкольного образования создаются с целью увеличения охвата детей дошкольным 
образованием и создания равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу.

Вариативные формы дошкольного образования предусматривают разный режим пребывания детей, как с 
нормой развития, так и с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 
потребностями.

К вариативным формам дошкольного образования для детей относятся:
-  группа кратковременного пребывания (ГКП);
-  консультативный пункт (КП);
-  лекотека.

Группы кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма дошкольного образования, 
являющаяся структурным подразделением образовательного учреждения, реализующего программы 
дошкольного образования, которая создается для детей раннего и дошкольного возраста с целью обеспечения 
их всестороннего развития и формирования у них основ школьного обучения, оказание консультативно
методической поддержки их родителям (или законным представителям) в организации воспитания и обучения 
ребенка, его социальной адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности.

В настоящее время к ГКП относятся:
-  «Группа развития» — для детей от 3 до 7 лет, преследующая цель всестороннего развития детей, их 

социализации в коллективе сверстников и взрослых;



-  группа «Играя, обучаюсь» — для детей от 3 до 7 лет, обеспечивающая освоение ребенком социального 
опыта, общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности, формирование основ 
готовности к школьному обучению;

-  группа «Будущий первоклассник» — для детей 5-6 лет, цель которой состоит в подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к школьному обучению;

-  «Г руппа для детей с отклонениями в развитии» — для детей от 3 лет до 7 лет, направленная на оказание 
систематической психолого-медико-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии, их 
воспитания и обучения, консультативно-методическую поддержку родителей.

-  группа «Особый ребенок» — для детей от 3 лет до 7 лет, направлена на оказание систематической 
психолого-медико-педагогической помощи детям-инвалидам, формирование предпосылок учебной 
деятельности, социальную адаптацию, содействие родителям в организации воспитания и обучения детей.
Консультативный пункт (КП) — для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, воспитывающихся в условиях 

семьи, создается с целью обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 
оказание психолого-педагогической помощи родителям; поддержка всестороннего развития личности детей, 
не посещающих образовательные учреждения.
Основные задачи КП:
-  оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста;
-  оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; проведение комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей.
Способы и средства реализации вариативных форм образовательного процесса в нашем ДОУ 

осуществляются через составление программы Развития ДОУ, адаптированной образовательной программы 
ДОУ, годового плана, календарного плана с учетом возрастных особенностей детей, индивидуальные 
программы развития детей с учетом их потребностей.

Методы реализации образовательного процесса имеют научно -  методическое обоснование и 
осуществляют с учетом особенностей развития детского возраста:
-  системно -  деятельностный подход (движение основной вид деятельности детского возраста);
-  игровой - эффективный метод активизации детской инициативы и любознательности;
-  поисковый -  умение устанавливать причинно -  следственные связи;



-  проектный -  активизация совместной деятельности педагога с детьми.
Ожидаемые результаты от введения вариативных форм образования в дошкольном учреждении:
-  повысится качество и доступность дошкольного образования для детей из разных социальных групп и 

слоев населения, независимо от места жительства и доходов родителей;
-  сложится культурный образ дошкольного детства как главный ресурс развития всех сфер 

жизнедеятельности ребенка и его будущего, что позволит содержательно определить его место в 
структуре возрастной стратификации общества;

-  осуществятся институциональные преобразования системы дошкольного образования на основе типового 
и видового многообразия учреждений;

-  гибкость и многофункциональность структуры дошкольного образования обеспечится оптимальным 
взаимодействием различных сфер жизнедеятельности г.Саратова;

-  содержание, современные технологии и модели инновационной образовательной инфраструктуры 
обеспечат полноценное личностное развитие ребенка, оптимизируют преемственность дошкольного и 
начального общего образования;

-  определятся новые подходы к экономическому обеспечению развития инновационной системы 
дошкольного образования;

-  оптимизируется нормативно-правовое регулирование инновационным преобразованием системы 
дошкольного образования;

-  на основе компетентностного подхода сформируется система мониторинга оценки качества 
инновационной деятельности специалиста и гибкая система профилей его подготовки и переподготовки;

-  сложится общественно-государственная система управления качеством дошкольного образования.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим

правилам и нормативам СанПиН. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года № 16, г. Москва «Об утверждении санитарно -эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года). 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут;



- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 2-й младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста также осуществляется и во 
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В 
середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, организовываем в первую половину дня.

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического спектра в раннем 
возрасте.

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы повышенного риска 
формирования РАС (далее - группа риска).

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования развивающих методов 
коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере получения результатов динамического 
наблюдения, уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления материалов, 
необходимых для формирования индивидуальной программы развития.

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из входящих в 
РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», «синдром Аспергера»), введенного после одиннадцатого 
пересмотра Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
диагноза РАС. Это примерно 3 - 3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей подготовки 
ребенка с РАС к переходу в Организацию, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность 
интенсивной, индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, 
одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, 
«дозированное» введение ребенка с РАС в группу Организации с постепенным увеличением периода его



пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, социально - 
коммуникативных, речевых и других проблем.

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но вместе с тем, в случае 
группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания аутистической 
симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных направлений 
коррекционно-развивающей работы:
1. Развитие эмоциональной сферы.
2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы.
3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности.
4. Формирование и развитие коммуникации.
5. Речевое развитие.
6. Профилактика и коррекция проблем поведения.
7. Развитие двигательной сферы.
8. Формирование навыков самостоятельности.
9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков.

Развитие эмоциональной сферы
Установление эмоционального контакта с аутичным ребенком является очень важным моментом не только в 

эмоциональном развитии ребенка с аутизмом, но и его сопровождении в целом.
Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим миров в

целом:
-  формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей и адекватно на них 

реагировать;
-  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, природные явления), связывая их с тем или иным 
эмоциональным смыслом (используя различные приемы, например, эмоциональное заражение);

-  Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведение (через 
эмоциональное тонизирование при определенном уровне развития аффективной сферы): например, чтобы 
получить желаемое, научиться использовать указательный жест. Подкреплением должно стать не только



удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она 
стала более важной, чем материальный результат.

Развитие сенсорно-перцептивной сферы
Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков аутизма. От уровня 

развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик восприятия зависит не только накопление 
чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически все психическое и физическое 
развитие человека.

Содержание направления включает 6 разделов:
-  «Зрительное восприятие»,
-  «Слуховое восприятие»,
-  «Кинестетическое восприятие»,
-  «Восприятие запаха»,
-  «Восприятие вкуса»,
-  «Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)».

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к сложному». Сначала проводится 
работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 
Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 
эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 
обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 
ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, адекватно на нее реагировать, что в будущем 
поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части обучающихся с РАС 
может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной модальности, не учитывая которую можно 
спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к формированию страхов.
Зрительное восприятие:
-  стимулировать фиксацию взгляда на предмете;
-  стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта;
-  создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, находящегося на 

расстоянии вытянутой руки;
-  стимулировать установление контакта «глаза в глаза»;



-  стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих глаз при 
использовании движущегося предмета (игрушки);

-  стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном расстоянии для захвата;
-  совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки зрительно-моторной 

координации);
-  развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся рядом с ребенком, а 

также на небольшом удалении;
-  стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного прослеживания в процессе 

действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к 
действиям хватания, ощупывания;

-  формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать предметы (игрушки), 
имеющие разное функциональное назначение (мяч, машинка, кубик);

-  учить различать предметы по цвету, форме, размеру;
-  развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, с одной детали 

предмета на другую деталь того же предмета;
-  формировать умение выделять изображение объекта из фона;
-  создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы.
Слуховое восприятие:
-  развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, колокольчики, 

шарманки);
-  стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых игрушек;
-  побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, улыбаться, 

смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими;
-  замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, подкрепляя 

демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно или совместно с 
педагогическим работником;

-  побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, находящегося 
сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии;

-  расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, бубен, металлофон);



-  активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее появления сначала 
в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных местах;

-  привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться вместе с ребенком в 
темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему 
низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией;

-  создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего мира, фиксировать 
внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке 
падающего предмета), называя соответствующие предметы и действия;

-  расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов животных и птиц, 
подражать им;

-  совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, учить 
дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом 
действия с музыкальными инструментами (игрушками);

-  учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных при 
использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто спрятался?»);

-  учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне;
-  создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игрушек в качестве 

сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся 
определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его.

Тактильное и кинестетическое восприятие:
-  активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и другие тактильные 

стимулы улыбкой, ласковыми словами;
-  вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание физической помощи (рука в 

руке, рука на локте, плече);
-  добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 
шероховатый), вязкости (твердый, жидкий, густой, сыпучий);

-  развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений в результате 
давления на поверхность тела, изменения положения тела, его отдельных частей;



-  развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений на 
исходящую от объектов вибрацию;

-  развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений и восприятий 
путем обследования различной предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания 
предметы разной формы, цвета, фактуры;

-  развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по температуре 
(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, 
густой);

-  формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного восприятия их разных 
свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства);

Восприятие вкуса:
-  различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый);
-  узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша).
Восприятие запаха:
-  вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений);
-  узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао).

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина):
-  обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, величины, разного 

цвета;
-  формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по цвету, форме, 

величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного восприятия;
-  учить сравнивать внешние свойства предметов («такой - не такой», «дай такой же»);
-  формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, сортировки).

Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с 
опорой на другие виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию 
(запаху, тактильным характеристикам)

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 
Одним из важнейших критериев при выборе и (или) составлении учебного плана является уровень 
интеллектуального развития ребенка.



Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 
составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае тяжелых и 
осложненных форм РАС и должна начинаться как можно раньше.

Формирование и развитие коммуникации
Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе взаимодействия обучающихся 

с ближним социальным окружением и рассматривается как основа формирования потребности в общении, форм 
и способов общения, а в дальнейшем - игровой деятельности или ее предпосылок, основ развития личности 
ребенка с аутизмом.

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, которые решаются 
в развивающей работе с детьми раннего возраста, в той или иной степени актуальны для всех обучающихся, как 
уже имеющих выявленные нарушения развития различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким 
образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы 
на особенности развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых 
нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи.

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и поддержания контакта 
ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приемам взаимодействия с ним. Большую роль играет 
эмоциональный контакт с родителями (законными представителями), который является важным звеном 
становления мотивационной сферы ребенка.

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы подразделяется на: 
формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником, формирование способности принимать контакт; 
развитие взаимодействия ребенка с другими детьми;
развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения.
Формирование потребности в коммуникации.
Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными представителями), другими 
близкими, педагогическим работником:
-  формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка;
-  формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные отношения с родителями 

(законными представителями), чувства доверия и привязанности к ним;



-  создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником;

-  формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником, положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, 
взаимность, совместное изменение поведения, настроенность друг на друга;

-  стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога);

-  укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим 
работником в процессе телесных игр;

-  формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), педагогическом 
работнике;

-  формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представителями), педагогическим 
работником, его указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному 
действию.

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми:
-  создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, уверенности и 

раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми;
-  формировать навыки активного внимания;
-  формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника 

звука;
-  вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего;
-  формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и концентрацию 

внимания ребенка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия;
-  вызывать у ребенка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на их основе контакт;
-  вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные игры, пение 

педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр;
-  создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником;
-  стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический работник;
-  формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям;



-  вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной педагогическим 
работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам 
деятельности);

-  формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми;
-  совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику.
Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, профилактика и (или) коррекция 
проблемного поведения):
-  учить откликаться на свое имя;
-  формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работника основные 

части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот);
-  учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять свое поведение с 

учетом этой оценки;
-  формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определенную позу, слушать, выполнять 

действия по подражанию и элементарной речевой инструкции;
-  учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой;
-  предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрствование (с 

использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения).
Речевое развитие.

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное 
общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо 
выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, 
включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы 
наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, 
коммуникативной, а также познавательной, регулирующей.

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать целенаправленную 
психолого-педагогическую работу по формированию возможностей общения, его вербальных и невербальных 
средств.
Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе общения и социального 
взаимодействия.



Программа представлена следующими разделами:
- развитие потребности в общении, развитие понимания речи
- развитие экспрессивной речи.
Развитие потребности в общении:
-  формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником как основу возникновения интереса к общению;
-  развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником;
-  формировать умение принимать контакт;
-  формировать умения откликаться на свое имя;
-  формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим работником и 

другими детьми;
-  формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим работником;
-  учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»);
-  стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, требования;
-  стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником.
Развитие понимания речи:
-  стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, интонации, голосу, 

зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, 
указаниями на предметы;

-  активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, 
игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд;

-  создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с музыкальными 
игрушками;

-  формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет педагогический работник;
-  учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от ребенка;



-  создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (побуждающих, 
одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и 
естественными жестами;

-  учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»;
-  формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя действия ребенка 

и собственные движения речью;
-  учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»;
-  учить выполнять простые инструкции, сопровождаемые соответствующим жестом: «иди ко мне», «сядь»;
-  учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста;
-  учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического 

работника;
-  активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, игрушки, картинки;
-  учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения.
Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации:
-  стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить просьбу;
-  учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться взглядом и (или) жестом, 

указывающим на желаемый предмет;
-  учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику;
-  стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим работником;
-  учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы или кисти);
-  учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет;
-  стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника для получения желаемого предмета;
-  учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов;
-  стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения просьбы;
-  учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и более метров) 

предмет;
-  создавать условия для развития активных вокализаций;
-  стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете;



-  создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение фиксировать взгляд на 
лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению;

-  учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле простой артикуляционной 
гимнастики;

-  побуждать к звукоподражанию;
-  создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с 

игрушками («паровоз - ту-ту», «самолет -  ууу»);
-  учить обучающихся отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» - «Да», «Нет», «Хочу», «Не хочу»; выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем - с обращением).
Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция 

В возрасте до трех лет у любого ребенка возможности обозначить свое отношение к происходящему с ним 
и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и 
другие проявления проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную реакцию 
для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипий, 
частые повторения таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 
уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не только 
коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать во внимание, что сходные 
поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не быть связанными с внешними 
обстоятельствами.

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению обучающихся с 
РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и другие члены семей, в которых 
есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период ребенок, в основном, находится в семье (больше, чем в 
любом другом возрасте). Коррекционцую работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в 
русле развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует 
вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психологического профиля ребенка.
Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения:
-  создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребенка исключительно важно не только в 

плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития ребенка в целом. Положительные 
эмоции способствуют повышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон 
для установления контакта и развития взаимодействия, общения с ребенком;



-  установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровождения, но в рамках 
ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как эмоциональный контакт ребенка с аутизмом с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает 
приобретенные навыки более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на 
естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления;

-  установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения конкретного 
направления помощи: при установлении функции проблемного поведения (основные функции: избегание 
неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной 
для ребенка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) 
и получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным подходом и с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка разработать программу по предупреждению ситуаций, 
провоцирующих проблемное поведение (например, обучение адекватным способам обозначать свои 
желания: не криком или плачем, а указательным жестом).

В случае возникновения эпизода проблемного поведения:
а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они могут подкреплять
проблемное поведение;
б) не допускать, чтобы ребенок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, избегание неприятного) с
помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить нежелательную поведенческую реакцию;
в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, игнорирование, тайм-аут).
Коррекция стереотипий в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким причинам:
-  в раннем возрасте в определенный период стереотипии свойственны типичному развитию;
-  стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития (например, при 

умственной отсталости, ДЦП);
-  определение стереотипий в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся нефункциональные 

движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических вариантов, из которых психолого- 
педагогические методы коррекции являются основными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, 
компенсаторных и психогенных. По феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и 
сенсорно-двигательные стереотипии.

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков:



-  динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, напоминающими 
стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних 
факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, эмоциональным 
состоянием);

-  отнесение стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений развития, возможное 
наличие связи с аутизмом;

-  квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим признакам;
-  выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям ребенка и варианту 

стереотипии;
-  собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи.

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах ранней помощи и 
нуждается в продолжении в дальнейшем.

Развитие двигательной сферы и физическое развитие 
Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при типичном развитии 

ведущим после трех лет и остается таковым до 5 - 7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных 
нарушениях - закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребенка с повышенным риском формирования 
РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников 
Организации. Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от 
гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития двигательной 
сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями 
произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление сопровождения включает формирование 
предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно-практической деятельности, общефизическое 
развитие, подвижные игры и плавание.
Формирование предметно-манипулятивной деятельности:
1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;
2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить тянуться рукой к 
этому предмету;
3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую;
4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место;



5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по просьбе педагогическому 
работнику;
6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера;
7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки;
8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в разнообразные 
прорези коробки (выбор из двух-трех форм);
9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным пальцем и прослушивая 
разные мелодии;
10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.
Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия (далее - ППД) являются 
ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. 
Обучение направлено на формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в 
произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. У обучающихся группы 
повышенного риска формирования РАС действия с предметами часто приобретают стереотипный характер, 
поэтому одной из задач сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий:
а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, 
переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те действия и материалы, которые не относятся 
к сверхценным и (или) не вызывают негативных аффективных реакций);
знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твердый, текучий, сыпучий, пластичный);
б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении провоцирования и (или) 
поддержки формирования стереотипий):
-  развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они перестают соответствовать 

возрастным нормам);
-  формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет;
-  учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе;
-  формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать);
-  формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из емкости или в емкость, перекладывать 

предметы из одной емкости в другую;
-  учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить;



-  активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании совместных или 
подражательных действий (следует еще раз обратить внимание на опасность формирования стереотипий!);

-  формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по подражанию, образцу и 
речевой инструкции);

-  учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их функциональное назначение 
и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой);

-  создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение предметов из 
окружающей среды.

Общефизическое развитие:
1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физическим занятиям с 
педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с другими детьми);
2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимодействия в движениях 
рук и ног;
3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с поддержкой 
педагогического работника и самостоятельно спускать с нее;
4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать через что-то 
(гимнастическая скамейка, бревно);
5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку);
6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель);
7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними некоторые действия 
(мячи, рули, обручи);
8) создавать условия для овладения умением бегать;
9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно;
10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности;
11) развивать у обучающихся координацию движений;
12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;
13) учить выполнять упражнения для развития равновесия;
14) учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»;
15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на спине» в положение «лежа на 
животе» и обратно;



16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки - высота 15 - 20 см);
17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку;
18) формировать правильную осанку у каждого ребенка;
19) тренировать у обучающихся дыхательную систему;
20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний и для 
закаливания организма.
Подвижные игры.
Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления «Предпосылки развития игровой деятельности», 
хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной активности может быть очень разной. В 
ходе совместной двигательной активности облегчается формирование понимания мотивов деятельности других 
участников; преследуются следующие задачи:
1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх;
2) закреплять сформированные умения и навыки,
3) стимулировать подвижность, активность обучающихся,
4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми,
5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать 
свои движения с движениями других играющих обучающихся.
Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности.

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются естественными 
формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие этих и других имплицитных 
способов познания мира затруднено (в тяжелых случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, 
выбор ее видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребенка в 
коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике.

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются:
-  учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию в процессе 

предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в 
свои домики);

-  учить действовать целенаправленно с игрушками на колесах (катать каталку, катать коляску с игрушкой);
-  учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педагогического работника;
-  учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции.



Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков
Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в достижении хотя бы 

элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, 
хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к формированию стереотипов), поэтому 
начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в 
случае коррекции проблем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи.

Наиболее существенным является создание условий для участия ребенка в исполнении повседневных 
бытовых действий (одевание (раздевание), прием пищи, различные гигиенические процедуры):
-  сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма);
-  далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника;
-  возрастанием «доли участия» ребенка с тенденцией к полной самостоятельности, достижимой в раннем 

возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности.
Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) 

действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в 
вещах, убирать после себя (занятия, прием пищи).

Формирование навыков самостоятельности
Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков самостоятельности, 

так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный уровень социализации и независимости 
в жизни недостижимы.

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности развития 
самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических расстройств, так и в силу возраста. 
Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, препятствующих развитию 
самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление сопровождения следует как можно раньше, 
при появлении первой же возможности.

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, развитием предпосылок 
интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию и другими приоритетными 
направлениями этого возрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным 
методическим приемом формирования навыков самостоятельности является использования расписаний 
различных по форме и объему.



Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с повышенным риском 
формирования РАС - такие как познавательное и художественно-эстетическое развитие - не выделяются в 
самостоятельные, что не означает отсутствия соответствующей работы.

Познавательное развитие представлено в направлениях «сенсорное развитие», «формирование 
предпосылок интеллектуальной деятельности» и других. Выделение «представлений об окружающем мире» как 
самостоятельной темы в раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала 
необходимо создать возможности его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с 
формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны многие направления сопровождения 
(сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующая специальная задача не 
ставится, поскольку ее содержание и возможности решения фактически полностью определяются успехами 
коррекционно-развивающей работы и некоторых других направлений сопровождения.

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению этого 
приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует неготовность подавляющего 
большинства обучающихся группы риска по РАС к соответствующей деятельности по социально
коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности активного внимания.

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС 
Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, 

необходима работа по следующим направлениям:
1) Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый шаг к началу коррекционной работы. Особенно 
при тяжелых и осложненных формах РАС у ребенка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми.
2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной работе, если у 
ребенка 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 ребенок 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 ребенка.



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 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) 
ребенок 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» ребенка с аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных 
бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребенок, в транспорте.
9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при 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. Г енез речевых нарушений у обучающихся 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 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 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 РАС является формирование спонтанного речевого высказывания, 
спонтанной речи.

Развитие навыков альтернативной коммуникации
В части случаев 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 ребенка 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 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 
ребенок 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;
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 ребенка 
адекватным способам выражать свое желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного 
поведения, если оно все же возникло (ребенок 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» - ребенок 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 миром 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;

-  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 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 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 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 ребенка 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 ребенком 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 деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является 
формирование произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания и поведения.

Основной этап дошкольного образования обучающихся 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 ребенка 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 детьми под контролем педагогического работника; далее - 
самостоятельно;

-  взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, произвольное подражание;



-  реципрокное диадическое взаимодействие с педагогическим работником как предпосылка совместной 
деятельности, включая игровую;

-  установление взаимодействия с другими детьми 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 ребенка;

-  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 

детям;
-  формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;
-  целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития - игра 

(социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая);
-  возможность совместных учебных занятий.
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 ребенка.
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 ребенка 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.
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).

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС
В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой результат, 

чтобы поведенческие проблемы ребенка 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-педагогическая 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 ребенка 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.

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 
умениям, необходимым для ее осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными



(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций.

Используются ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 
ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан 
с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и 
др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования.

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских,



театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 
живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 
может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 
прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно- 
творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 
связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы 
в соответствии с реализуемымизадачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,_в



свободной детской деятельности воспитатель создает по мере_необходимости дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 
содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 
укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.



Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая режиссерская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный 
характер и заключают в себе_жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешениикоторой 
они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут_быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.



Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 
отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;



— самостоятельные опыты, эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 
способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 
детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 
детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 
равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 
сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 
рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением его статуса. 
Воспитатель помогает детям с РАС осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 
саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое 
о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность дошкольников с РАС на 
решение новых, значимых для их развития задач.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 
помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 
вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 
решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.



Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 
принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 
результат с позиции цели.

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 
творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 
ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в 
увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 
определения замысла, способов и формы его воплощения.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 
активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 
происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 
найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 
воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 
таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из 
книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 
специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 
иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 
стремление к овладению чтением.



Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без 
плодотворного контакта с семьей. Свое общение с родителями мы строим на основе сотрудничества, которое, по 
утверждению родителей, сближает, позволяет открыть какие-то новые стороны личности своего ребенка. 
Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке 

пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и 
сплачивает семью (многие задания выполняются совместно).
Основная цель взаимодействия с родителями -  создание условий для максимального удовлетворения запросов 
родителей детей по их воспитанию и развитию. Сотрудники Учреждения признают семью как жизненно 
необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача коллектива -  установить 
партнёрские отношения, объединить усилия для развития детей, создать атмосферу общности интересов, 
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

2.1.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми.

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 
образовательной среды:

-  характер взаимодействия с педагогическим работником;
-  характер взаимодействия с другими детьми;
-  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 
педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и



образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 
как более опытный и компетентный партнер.
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в 
его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 
детьми.
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 
качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 
отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 
иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.



10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 
словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами.
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 
педагогическим работником и переносит его на других людей.

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся.

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, 
будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). 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 Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 
коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.

• домашние занятия по заданию специалистов;
• занятия с ребенком по собственной инициативе;
• экскурсии, организуемые ДОУ вне стен учреждения;
• организация среды для свободной жизнедеятельности;
• помощь учреждению;
• родительские собрания;
• музыкальные гостиные с участием родителей;
• семейные клубы;
• совместная деятельность на основе метода проектов;
• индивидуальное консультирование;
• медицинское и психолого-педагогическое сопровождение;
• индивидуально-коррекционная работа,
• детско-взрослое сообщество: выставки, конкурсы;



• досуговая деятельность;
• интеграция продуктов творчества детей и взрослых в социальный контекст МДОУ.

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста.
В младшем дошкольном возрасте дети приходят в детский сад и родители знакомятся с педагогами. 

Поэтому задача педагога -  заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребёнка, показать 
родителям их особую роль в развитии малыша.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально -  личностного, познавательного и 
художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям детского 
сада.

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, способствовать его 
полноценному физическому развитию, освоению культурно -  гигиенических навыков, правил безопасного 
поведения дома и на улице.

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально -  личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребё1нка к взрослым и 
сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 
самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его любознательности, накоплении 
первых представлений о предметном, природном и социальном мире.

• Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, познакомить их со способами 
развития воображения, творческих проявлений ребёнка в разных видах художественной и игровой 
деятельности.

Совместные формы работы с родителями:
• анкетирование родителей;
• беседы с родителями;
• совместные игры родителей с детьми;
• циклы игровых встреч;
• совместное оформление газет, фотоальбомов и т.д.;



• смотры -  конкурсы;
• круглый стол;
• творческая мастерская и т.д.

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 
стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребёнка, желание познать свои возможности как 
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребёнка.
Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного возраста.

В своём общении с родителями детей пятого года жизни педагог укрепляет доверительные отношения, 
которые сложились у него с большинством семей, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, 
на то, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребёнком.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

• Познакомить родителей с особенностями развития ребёнка пятого года жизни, приоритетными задачами 
его физического и психического развития.

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребёнка, умение оценить особенность его 
социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, 
развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка к взрослым и сверстникам, заботу, 
внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.

• Показать родителям возможности вечевого развития ребёнка в семье ( игры, темы разговоров, детских 
рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.

• Включать родителей в игровое общение с ребёнком, помочь им построить партнёрские отношения с 
ребёнком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 
воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребёнка к себе, уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности.

Совместные формы работы с родителями:
• анкетирование родителей;
• викторины;
• информационные бюллетени;



• создание семейных клубов;
• комплексные программы психолого -  педагогического образования
• проведение совместных праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов;
• совместные образовательные ситуации.

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей в педагогический 
процесс как активных участников, создаёт в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 
совместную деятельность по развитию детей группы.
Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста.

В старшем дошкольном возрасте педагог корректирует детско -  родительские отношения, помогает 
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников -  развитии 
любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь 
родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с 
детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у 
водоёма.

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношений детей к окружающим 
людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, 
заботу о взрослых и сверстниках.

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 
дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание 
занять позицию школьника.

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъективных проявлений 
ребёнка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 
природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 
приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 
изобразительному искусству) и художественной литературе.

Совместные формы работы с родителями:



• анкетирование родителей;
• анализ и совместное обсуждение детских рисунков;
• семинары;
• выставки;
• «видеосалоны»;
• «творческие гостиные»;
• совместные экскурсии и прогулки;
• проекты поисково -  познавательной и творческой направленности;
• «День семьи».

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной к школе группы.
Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 
партнёрские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребёнка, развития 
самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказывать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях.

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать позитивное отношение к 
будущей школьной жизни ребёнка.

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 
развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

• Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, 
умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 
совместной с родителями деятельности.

• Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, развитию 
положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 
самоконтроля и воспитаний ответственности за свои действия и поступки.

Совместные формы работы с родителями:
• анкетирование родителей;



• наблюдение за детьми в ходе открытых мероприятий;
• дискуссии;
• проектная деятельность;
• образовательная программа для родителей;
• детско -  родительские клубы;
• акции;
• фестиваль семейного творчества.

Направления взаимодействия педагога с родителями
• Педагогический мониторинг
• Педагогическая поддержка.
• Педагогическое образование родителей
• Совместная деятельность педагогов и родителей

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд 
эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической 
деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и развития детской познавательной 
активности.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с РАС

1. 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.
2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в зависимости от ее 
модальности, и наиболее доступной для ребенка с аутизмом является визуальная информация, что делает 
необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 
выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребенка.
3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует ясного представления о его уровне 
понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть доступна ребенку для понимания, не 
слишком сложной.



4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых находится ребенок, 
подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой 
развития ребенка.
5. Ребенок 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 ребенка;
б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы будем 
подкреплять его проблемное поведение).
6. 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 ребенка можно отвлечь и переключить на 
другие занятия.
7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, 
формировать у ребенка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные 
интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 
обучающимся.
8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии ребенка общеизвестно 
и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям 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).
9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает ребенок с аутизмом, и 
семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного прогресса в развитии ребенка, создать



предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. 
В этом треугольнике «ребенок - семья -  организация»: 
приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом;
основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители (законные представители); 
организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям ребенка.
10. 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 ребенком, условиями работы в Организации, ходом занятий.
11. 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 ребенку и почему. Следует подчеркивать индивидуализированный характер сопровождения, 
разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и, 
одновременно, подчеркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка.
12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые столы, лекции, 
демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением.
13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребенок с аутизмом. 
Установление ребенку 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 ребенка, к специалистам, к своей роли в 
сложившейся ситуации, к самому ребенку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их 
конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, 
работающий с ребенком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи.

Механизмы адаптации Программы
К механизмам адаптации Программы для воспитанников с расстройством аутистического спектра являются 

сетевое взаимодействие и интеграция усилий педагогических работников, непосредственно работающий в 
воспитанников с РАС.



Сетевые формы взаимодействия предполагают развитие содержательных горизонтальных связей в 
диалоговом режиме не столько между структурами, сколько между командами, работающими над 
определенными проблемами с использованием новых образовательных и информационных технологий. Сетевая 
организация работ является основанием перехода от идеологии «работа как выполнение распоряжений» к 
идеологии «работа как диалог».

Основные направления сетевого взаимодействия, могут выглядеть следующим образом:
- Дошкольная образовательная организация и школа (уровень начального общего образования): ранняя 
диагностика проблем дошкольного и начального образования, непрерывное сопровождение детей.
- Дошкольная образовательная организация и учреждения дополнительного образования: использование кадров 
и материальной базы учреждений дополнительного образования для проведения факультативных занятий, 
сотрудничество в области разработки индивидуальных программ развития, совместное обсуждение проблем 
индивидуального подхода к воспитанникам.
- Школы: кооперация при планировании сети профильных школ, факультативных курсов и при организации 
внеклассной работы.

Модель сетевой организации может осуществляется за счет целенаправленного и организованного 
привлечения образовательных ресурсов иных образовательных организаций. Оно может строиться в двух 
основных вариантах.

Первый вариант связан с объединением нескольких образовательных организаций вокруг наиболее 
сильного образовательного учреждения, обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, 
который выполняет роль «ресурсного центра».

Второй вариант основан на кооперации образовательного учреждения с учреждениями дополнительного 
образования и привлечении дополнительных образовательных ресурсов.

Таким образом, сетевое взаимодействие рассматривается как добровольное объединение различных по 
своему типу и виду образовательных учреждений, реализующих образовательные и коррекционные программы 
различных уровней. При этом, образовательные учреждения, входящие в состав сетевого взаимодействия, 
сохраняют свою самостоятельность и права юридических лиц. Управление в условиях функционирования и 
развития сети может осуществляться через специально созданный коллегиальный орган -  Координационный 
совет.
Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОО



Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе 
воспитателей и специалистов ДОО. Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных 
формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 
интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания специалистов воспитателям.

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы на 
месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 
уделить особое внимание в первую очередь.

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
— логопедические пятиминутки;
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа;
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и 
содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 
или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 
то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 
пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 
Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 
координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 
способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 
образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они 
тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.



Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им занятия с двумя- 
тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 
воспитателями индивидуально.

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и педагогическому 
коллективу ДОО в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности воспитанников 
и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного 
процесса.

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в 
детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 
педагога-психолога, учителей- логопедов, медицинских работников и других специалистов.

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, нуждающимся в 
психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении.

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.
Психологическое консультирование представляет собой психоло -  педагогическое просвещение — 

формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), педагогических работников и 
администрации образовательного учреждения потребности в психолого -  педагогических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития 
и самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременного предупреждения 
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;

Формы работы:
- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам;
- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе родительских клубов, 
выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер- классов).

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в 
ДОО, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 
по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
Психолого-медико-педагогический консилиум ДОО.



Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого -  медико -  педагогичекой 
диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации и/или 
испытывающими сложности в социализации является Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК).

Цель ПМПК - обеспечение диагностико -  коррекционного, психолого -  медико -  педагогического 
сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического развития и /или испытывающими сложности 
в социализации в детском коллективе и освоении основной образовательной программы, исходя из реальных 
возможностей образовательного учреждения.

Задачи ПМПК:
- выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика отклонений в развитии и 
сложностей в социализации в детском коллективе и освоении Программы;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности, эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, 
имеющихся в ДОО возможностей;
- выявление воспитанников нуждающихся в специализированных условиях обучения;
- оценка (в рамках профессиональной квалификации сотрудников) психофизического развития воспитанников и 
направление информации о последнем в службы социального и педагогического сопровождения детей;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 
уровень успешности;
- консультирование родителей (законных представителей) и педагогических работников, непосредственно 
представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;
- формирование банка данных о детях с особыми образовательными потребностями.

Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть направлен, с согласия 
родителей (законных представителей) на городскую или областную психолого -  медико -  педагогическую 
комиссии.



2.1.7. Система коррекционно -  развивающей работы с детьми с РАС

В группы компенсирующей направленности (для детей с РАС) зачисляются воспитанники по заключению и 
направлениям психолого-педагогической комиссии и по заявлению родителей (законных представителей). 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:
- выявление особых образовательных потребностей детей с РАС;
- осуществление индивидуально- ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ЗПР с учетом 
особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-педагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с РАС АОП дошкольного образования, индивидуальной коррекционно
развивающей программы, социализацию и интеграцию.

Коррекционная работа включает в себя время, отведенное на:
- непрерывную организованную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
деятельности;
- игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно
исследовательской, конструирование, музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
двигательной, изобразительной с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей;
- решение образовательных задач в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в 
физическом и психическом развитии детей; - самостоятельную деятельность детей; - взаимодействия с семьями 
детей по реализации АОП дошкольного образования.

Коррекционно- педагогическую помощь детям с РАС оказывают: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
воспитатели группы, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Для коррекции и 
компенсации недостатков развития детей, испытывающих трудности в усвоении коррекционных программ, с 
поведенческими нарушениями, из семей, находящихся в социально опасном положении в Учреждении 
действует ППк, который работает по запросу педагогов или родителей. По результатам изучения материалов 
ППк на представленного ребенка разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут и определяется 
срок его реализации.

Основой деятельности психолого-педагогического сопровождения (ППС) являются:
- положение о психолого- педагогическом консилиуме;



- договор Учреждения с родителями;
- договор о взаимодействии консилиума Учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников.

Цель ППС -  обеспечение психоречевого развития ребенка.
Задачи:

1. психологическое и логопедическое обеспечение поддержки и сопровождения «особого» ребенка в ходе 
реализации образовательной программы,
2. предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка -  ранняя диагностика и коррекция нарушений в 
развитии, обеспечение готовности к школе, помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: нарушения эмоционально волевой сферы, нарушения звукопроизношения, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, взрослыми,
3. развитие компетентности (психологической, педагогической, логопедической культуры) родителей, педагогов 
по вопросам работы с детьми, испытывающими проблемы в развитии.
Направления работы по сопровождению:
- профилактическая деятельность;
- диагностическая деятельность (индивидуальная, групповая);
- консультативная деятельность (индивидуальная, групповая);
- развивающая деятельность (индивидуальная, групповая);
- коррекционная деятельность (индивидуальная, подгрупповая, фронтальная).
Деятельность учителя -  дефектолога. Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 
коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель-дефектолог.

Он осуществляет развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста с ЗПР в условиях ДОУ. 
Коррекционная работа проводится по следующим разделам:
- сенсорное развитие;
-развитие познавательно-исследовательской; - формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.

Основная цель познавательного развития -  формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.

Общие задачи:
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и 
предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;



- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: формировать познавательные интересы 
и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно - 
исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;
- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические представления;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их 
взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и 
познавательной деятельности.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности;
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов 
познания;
- развитие математических способностей ребенка;
- развитие познавательной активности, любознательность; - формирование предпосылок учебной 
деятельности.

Деятельность учителя-логопеда. В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 
деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые имеют задержку 
психического развития, осложнённую нарушениями звукопроизношения, фонетико-фонематическим 
недоразвитием, элементами общего недоразвития речи. Подгрупповые занятия для детей в группе с ОВЗ 
приоритетно ориентированы на формирование лексико- грамматических средств языка и развитие связной речи, 
формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. Индивидуальные занятия направлены на 
осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В речевой карте 
каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в 
ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 
ребёнка с ОВЗ. В работах различных авторов делается попытка классифицировать детей с ЗПР с учетом 
характера их речевых нарушений.



Первая группа - дети с изолированным дефектом, проявляющимся в неправильном произношении лишь одной 
группы звуков. Нарушения связаны с аномалией строения артикуляторного аппарата, недоразвитием речевой 
моторики.
Вторая группа - дети, у которых выявлены фонетико-фонематические нарушения. Дефекты звукопроизношения 
охватывают 2-3 фонетические группы и проявляются преимущественно в заменах фонетически близких звуков. 
Наблюдаются нарушения слуховой дифференциации звуков и фонематического анализа.
Третья группа - дети с системным недоразвитием всех сторон речи (ОНР). Кроме фонетико-фонематических 
нарушений наблюдаются существенные нарушения в развитии лексико-грамматической стороны речи: 
ограниченность и недифференцированность словарного запаса, примитивная синтаксическая структура 
предложений, аграмматизмы.
В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят:
-  развитие и совершенствование общей моторики;
-  развитие и совершенствование ручной моторики;
-  развитие и совершенствование артикуляционной моторики;
-  развитие слухового восприятия, внимания;
-  формирование произносительных умений и навыков;
-  дифференциация звуков;
-  коррекция нарушений звуко-слоговой структуры совершенствование лексических и
-  грамматических средств языка;
-  развитие навыков связной речи;
-  обогащение коммуникативного опыта.

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих необходимых условий: 
взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием познавательных процессов (восприятия, 
памяти, мышления). соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи; проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой 
системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и грамматической); максимальное использование 
при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, 
речедвигательного, кинестетического); использование наглядности с целью активизации познавательной и 
речевой активности, стимулирования мыслительных операций, повышение интереса к занятиям учитывая, что 
ведущим видом деятельности у детей дошкольного возраста является игровая деятельность, в каждое занятие



необходимо включать игровые упражнения, что значительно повысит эмоциональную и умственную активность 
детей. Осуществление коррекционной работы условно разделено на два периода, которые взаимосвязаны друг с 
другом: подготовительный и основной. В подготовительный период основной целью является восполнение 
пробелов в формировании психофизиологических предпосылок развития реч и на сенсомоторном уровне, 
созданий базы, необходимой для коррекции нарушений речи у дошкольников с задержкой психического 
развития. В этот период проводится развитие общей, ручной, речевой моторики, развитие слухового, 
зрительного восприятия, внимания, памяти, развитие ритма, формирование произвольных умений и навыков. В 
задачи основного этапа входит: совершенствование лексических и грамматических средств языка; развитие 
навыков связной речи; обогащение коммуникативного опыта (удивление, радость, восторг, огорчение, 
рассуждение и др.). Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 
преемственность в работе специалистов и воспитателя. Режим дня и расписание занятий специалистов и 
воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 
коррекционно- развивающих задач.
Деятельность педагога-психолога:

Цель: создание условий для развития потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 
психического развития. Основой организации коррекционно-развивающей работы в Учреждении является 
обязательное обеспечение здоровьесбережения и раскрытия самоценности каждого ребенка, адаптированное ко 
всем возрастным периодам с их новообразованиями и учетом возрастных аспектов. Работа педагога-психолога 
направлена на сохранение психического здоровья ребенка, она способствует поддержанию активного 
динамического баланса между человеком и средой в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности, 
охватывает весь период дошкольного детства. Коррекционно-развивающая работа осуществляется посредством 
индивидуальных, подгрупповых занятий.

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом планируется и проводится с учетом: 
приоритетного направления Учреждения; специфики детского коллектива (группы) и отдельного ребенка; 
парциальной Программы «Учиться? Легко!» / Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева. Саратов: ИЦ «Наука», 2011г.
В своей работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, возрастной 
и педагогической психологии. В работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для 
создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 
Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.



Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 
мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на развитие ребенка в 
целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 
отклонения выражены в значительной степени, ребенок выдвигается на психолого -педагогический консилиум 
(ППк), где совместно специалистами ППк разрабатывается индивидуальный маршрут психо лого - 
педагогического сопровождения развития ребенка, при необходимости направляется на консультацию (в 
качестве рекомендации) к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании 
решения психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения. Дальнейшая коррекционно-развивающая 
работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико
педагогического консилиума.

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога:
-  проведение коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов диагностики на начало учебного 
года);

-  коррекционно-развивающая работа с детьми средней и старшей групп по результатам диагностической 
работы (по показаниям);

-  выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе работы;
-  психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы коррекционно-развивающих 

групп.
Педагогом-психологом (для выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей детей) 

проводится психологическая диагностика развития детей, результаты которой используются для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей по группам РАС. 
Первая группа РАС.

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на «простраивание» 
алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, простейших игровых навыков, их 
осмысление, организации взаимодействия с ребенком.

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного взаимодействия. Развитие 
сенсорных интеграций. У старших дошкольников — формирование стереотипа поведения в организованной 
(учебной) среде.



Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, алгоритмов 
произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.
Вторая группа РАС.

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по «простраиванию» 
алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных игровых навыков, имитации. 
Использование методов поведенческой терапии. Консультирование родителей по вопросам организации 
взаимодействия с ребенком.

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного взаимодействия. Развитие 
сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном, игровом 
материале. Для детей старшего дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в 
организованной/ учебной среде / формирование предпосылок учебной деятельности.

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. Развитие понимания 
обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов произвольного подсказывания. 
Развитие и коррекция всех компонентов речи.
Третья группа РАС.

Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, элементарной саморегуляции, 
формированию социально-эмоциональной коммуникации, обучение пониманию эмоций другого человека в 
рамках предметно-игровой деятельности. Консультирование родителей по вопросам организации 
взаимодействия с ребенком.

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного взаимодействия. 
Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего дошкольного возраста — 
формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на соответствующем материале.

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов произвольного 
высказывания, коммуникативной функции речи.
Четвертая группа РАС.

Направления деятельности психолога: работа по формированию социально- эмоциональной 
коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой направленности.

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной деятельности, 
предпосылок учебной деятельности.



Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов произвольного 
высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.

Содержание коррекционно -  развивающей работы.

Диагностическая работа включает:
-  своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении;
-  раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в детском саду) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей социальной адаптации;
-  комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля;
-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с трудностями в 

обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;
-  изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической группы), 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми;
-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
-  изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся;
-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
-  изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;
-  изучение направленности детской одаренности;
-  изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности;
-  мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их 

развитии;
-  выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической адаптации, 

дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей;
-  всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;
-  выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды;



-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а 
также за созданием необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 
потребностям обучающегося.

Коррекционно -  развивающая работа включает:
-  выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ (методик) 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 
образовательными потребностями;

-  организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в 
освоении образовательной программы и социализации;

-  коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его 

поведения;
-  развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, 

формирование их коммуникативной компетентности;
-  коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;
-  создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной 

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной направленностью 
одаренности;

-  создание насыщенной РППС для разных видов деятельности;
-  формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 
идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);

-  оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 
обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты;

-  преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные 
методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;

-  помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.
Консультативная работа включает:



-  разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и 
социализации, единых для всех участников образовательных отношений;

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимся;

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 
коррекционно -  развивающей работы с ребенком.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 
- обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), 
педагогам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого
педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 
социализации;

-  проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.
Реализация коррекционно -  развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования и предусматривает предупреждение вторичных биологических и 
социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию 
нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 
психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 
поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий.

Включение ребенка в программу коррекционно -  развивающей работы, определение индивидуального 
маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 
результатам психологической и педагогической диагностики.

Направленность коррекционно -  развивающей работы с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 
испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на дошкольном 
уровне образования:



-  развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его эмоциональному 
состоянию, намерениям и желаниям;

-  формирование уверенного поведения и социальной успешности;
-  коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую 

языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия);
-  создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку.

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, организуется с учетом 
особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально.

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы осуществляется в контексте 
общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, личностного 
развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в программу коррекционно -  развивающей работы 
может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 
запросу родителей (законных представителей) ребенка.

К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим 
здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 
появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера 
(потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 
нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 
утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания).

Направленность коррекционно -  развивающей работы с обучающимися, имеющими девиации развития и 
поведения на дошкольном уровне образования:

-  коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы;
-  помощь в решении поведенческих проблем;
-  формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;
-  развитие рефлексивных способностей;
-  совершенствование способов саморегуляции.

Включение ребенка из «группы риска» в программу коррекционно -  развивающей работы, определение 
индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 
ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 
(законных представителей).



2.2.Программа воспитания
2.2.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания (далее -  Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение 
процесса разработки рабочей программы воспитания на основе ФОП ДО утвержденной 25.11.2022г приказ 
№1028 Министерства просвещения РФ; требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

Программа воспитания является компонентом образовательной программы дошкольного образования (далее 
-  ОП ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела -  целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежат конституционные и национальные ценности 
российского общества.

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 
которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно -нравственными ценностями. 
Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе 
воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее -  ОО) со

i п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина 
и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 
направлениях воспитательной работы ДОО.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность труда 

лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 
направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 
муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей -  
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 
развития. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.

Основные понятия, используемые в Программе
В осп и т а ни е  -  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде;



Образовательная ситуация -  точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: 
каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 
проявляющиеся в той или иной позиции.
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда -  социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы 

воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав 
становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания 
личности позволяет говорить о воспитывающей среде.

Общность -  устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые 
основания и конкретные целевые ориентиры. Общность -  это качественная характеристика любого объединения 
людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 
профессионально- родительская).

Портрет ребенка -  это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на 
определенном возрастном этапе.

Социокультурные ценности -  основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 
окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 
руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.

Субъектность -  социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые 
появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, 
коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 
размышлять о своих действиях и их последствиях.

Уклад -  общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 
национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.

Целевой раздел Программы воспитания
а) направления воспитания (ФОП п.29.2.2)

Патриотическое направление воспитания.



1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции 
наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 
страны.
2) Ц енности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма 
возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к 
своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.
3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 
вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 
традиций.
4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 
испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 
культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 
стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 
своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 
своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).
Духовно-нравственное направление воспитания.
1) Ц ель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.
2) Ц енност и  - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания.
3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на 
основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 
социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах.
Социальное направление воспитания.
1) Ц ель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.
2) Ц енност и  - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.



3) В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.
4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 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 ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.
Познавательное направление воспитания.
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного 
процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 
инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 
развитие ребенка.
4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.
Физическое и оздоровительное направление воспитания.
1) Ц ель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому 
образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.
2) Ц енност и - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья 
детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 
совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.
Трудовое направление воспитания.



1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и 
приобщение ребенка к труду.
2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, 
к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 
нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия.
Эстетическое направление воспитания.
1) Ц ель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного отношения 
к красоте.
2) Ц енност и - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 
природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 
обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, 
добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 
обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 
вкуса.

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 
отношений.

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 
воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 
специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 
что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей -  социально
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.
б) Целевые ориентиры и планируемые результаты программы



Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями 
российского общества (ФОП п.29.1 п13).

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые 
ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитания детей дошкольного возраста на этапе завершения освоения программы.
(ФОП п.29.2.3.2)

Направления 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 Здоровье, Понимающий ценность жизни, владеющий основными
оздоровительное жизнь 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.

2.2.3. Содержательный раздел Программы воспитания

Уклад образовательной организации
Уклад -  общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 
годового циклов жизни ДОО.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 
практики, совместную деятельность и события. Уклад образовательной организации опирается на базовые 
национальные ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения 
сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 
годового циклов жизни Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений.

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при 
соблюдении условий ее реализации, включающих:
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно пространственной среды;
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания;
- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного 
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 
воспитательно - значимые виды совместной деятельности.



Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;
- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности 
методическими материалам и средствами обучения и воспитания;
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 
ориентиров Программы воспитания;
- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, - в интересах которых 
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).
Традиции ДОУ:
-День знаний (1 сентября)
-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)
-День матери (27 ноября)
-Неделя фольклорных праздников «Осенины» (октябрь -ноябрь)
-Акции («Птичья столовая», «День добра», «Пристегни самое дорогое», «Посади дерево» (в течении всего года) 
-Фольклорные развлечения («Встреча весны», «Осенины», «Встреча с дедом Морозом», «Новогодние 
утренники», «Прощание с елочкой», «Масленица», «День Птиц», «День Земли» (в течении всего года)
-День смеха (1 апреля)
-Неделя здоровья 
-День Победы и другие.

Отметим, что все мероприятия являются традиционными и организуются в учреждении из года в год, 
соответствуют: реализуемой программе ДОУ, особенностями и потребностями всех субъектов образовательного 
процесса, особенностями национального календаря праздников РФ. (Мероприятия отражены в календарном 
плане)
а) цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия
Общая цель воспитания в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» - личностное развитие каждого 
ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:
1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально 
приемлемых нормах и правилах поведения;
2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим 
людям, самому себе;



3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, 
принятыми в обществе нормами и правилами.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода и соответствуют основным направлениям 
воспитательной работы.
Средняя группа (4-5 лет)
Задачи:
-  формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга;
-  воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий;
-  учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении;
-  познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, достопримечательностями;
-  воспитывать в детях бережное отношение к родному городу;
-  познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении;
-  расширять знания о профессиях людей, работающих в детском саду;
-  воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу.
Старшая группа (5-6 лет)
Задачи:
-  воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к окружающим;
-  учить заботиться о младших, помогать и защищать их;
-  побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности;
-  углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как важен их труд для 
общества;
-  расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях города, культуре, 
традициях Саратова, о замечательных людях, прославивших родной город;
-  расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
-  воспитывать любовь к Родине;
-  формировать представление о том, что Российская Федерация -  многонациональная страна, Москва -  главный 
город, столица нашей Родины;



-  расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества.
П одготовительная к школе группа (6 -7 лет)
Задачи:
-  расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны;
-  рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей;
-  закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; -  привлекать участие детей к созданию 
развивающей среды ДОО (мини-музеи, выставки и др.);
-  формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива; -  расширять представления о 
родном городе. Продолжать знакомить с достопримечательностями Саратова;
-  углублять и расширять представления о Родине -  России;
-  поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения;
-  закреплять представления о символике России.
-  Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
-  расширять представления о Москве -  столице России, о государственных праздниках.
-  знакомить с выдающимися космонавтами России; -  углублять знания о Российской армии;
-  воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 
б) принципы ж изни и воспитания ДО О
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО и построена на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 
участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 
культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную



рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и 
внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельности 
педагогического работника 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.
в) отношение к воспитанникам, их _родителям, сотрудникам и партнерам  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения 
взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 
воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов -  это необходимые условия нормальной жизни и 
развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
-  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
-  улыбка -  всегда обязательная часть приветствия;
-  педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
-  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;
-  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
-  уважительное отношение к личности воспитанника;
-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
-  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
-  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
-  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников;
-  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
-  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;



-  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; соответствие внешнего вида статусу
воспитателя детского сада.

г) ключевые правила
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе 

ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. Ведущей в 
воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется и как самостоятельная 
форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах.

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности дошкольников. Ее содержание и уровень 
зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 
качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, 
прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал 
при фронтальной работе и т.д.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 
Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных 
умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 
интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 
заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. В ДОО 
осуществляется проектная деятельность, которая охватывает всех участников воспитательного процесса, 
предоставляет широкие возможности для укрепления физического, психического и социального здоровья 
воспитанников, развития у них познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а также 
повышения информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. Особое 
внимание уделяется физкультурно-оздоровительному направлению проекта.



д) традиции и ритуалы, особые нормы этикета
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия -  традиции детского сада, в которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное 
взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. В МДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 146» осуществляется знакомство детей с историей, культурой, традициями, 
промыслами народов России. Особое внимание уделяется изучению жизни, быта и традиций народов малой 
Родины - Поволжья. В ДОО создана предметно-развивающая среда с элементами национальной культуры: 
уголок «Моя Родина -  Россия», для детей организуются народные праздники и развлечения.

В каждой возрастной группе оформлен уголок «Мы живём в России», имеется подборка литературы с 
фольклорными произведениями, тематические альбомы, куклы в национальных костюмах, картотека народных 
игр и атрибуты к ним.

Учитывая специфику ситуации ведётся углубленная работа по воспитанию уважения к Российской Армии: 
проводятся мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества; проводятся торжественные мероприятия и 
тематические недели, посвящённые празднованию Дня Великой Победы в ВОВ. В ДОО созданы тематические 
стенды, подобрана детская литература.
Основные традиции воспитательного процесса в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146»:
• Неделя здоровья;
• Сезонных и бытовые праздники (Осенний бал, Новый год и т. д.);
• Общественные праздники (День Знаний, День Матери, День Защитников Отечества, Международный женский 
день, День Космонавтики, День Защиты детей, День России и др.)
• Празднование Великой Победы;
• День рождения;
• Выставки детских работ.
е) особенности РППС, отраж ающие образ и ценности ДО О

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 
только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный



доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 
пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.
ж) социокультурный контекст (ФАОП п. 49.1.3.3.)

Социокультурный контекст -  это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также 
включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы 
воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 
учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 
ресурсов воспитательной программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 
организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 
образовательных отношений в Программе воспитания.

Целью сетевого взаимодействия детского сада с социальными партнерами является функционирование 
учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 
интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения, повышение качества 
образовательных услуг; обеспечение оптимальных условий для воспитания и образования детей дошкольного 
возраста.

Коллектив ДОО строит связи с социумом на основе следующих принципов:
1. Учета запросов общественности.
2. Принятия политики детского сада социумом.
3. Формирование содержания обязанностей детского сада и социума.

4. Сохранение имиджа учреждения в обществе.
5. Установление коммуникаций между детским садом и социумом.

Основные социальные институты, взаимодействующие с ДОО:
-  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Центр образования и 
психолого -  педагогического, медико -  социального сопровождения детей» г. Саратова;
-  Государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Центр образования 
«Родник знания»;



-  Г осударственное учреждение культуры «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина»;
-  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»;
-  Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский 
областной институт развития образования»;
-  ОГИБДД УМВД России по г. Саратову.

Сотрудничество с вышеперечисленными учреждениями строится на договорной основе с определением задач 
по развитию ребенка и конкретной деятельности.

Воспитывающая среда ДОО (ФАОП п.49.1.3.1.)
Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и 

задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей 
среды являются ее насыщенность и структурированность.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
-  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых 

качеств;
-  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 
гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 
взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;
-  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности -  
игровой.
В МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» осуществляется инклюзивное образование с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста в соответствии с адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования при наличии требуемых в соответствии с ФГОС 
условий.

В ДОО функционирует две дошкольные группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 4-7 лет. В 
ДОО созданы специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Одним из основных условий реализации Программы является оптимальное выстроенное взаимодействие 
специалистов детского сада различного профиля. Такое взаимодействие включает:



- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно - 
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.

В ДОО разработана адаптированная образовательная программа (АОП) для воспитанников с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР).

Общности (сообщества) ДОО (ФАОП п.49.1.3.2)
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между людьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности 
должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 
общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Педагогические 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 детьми внутри группы обучающихся 
принимала общественную направленность;
-  заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;
-  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, 
побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку;
-  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей 
(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);
-  учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 
объединяли ребят;
-  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.



2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех педагогических 
работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 
воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию 
ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации.
3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 
симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 
ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, 
а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом 
случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.
4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития личности 
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 
учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Организации должна 
быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 
послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - 
это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 
воспитания заботы и ответственности.

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования
5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание воспитывающей 
среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 
необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся.



Задачи воспитания по образовательным областям (ФАОП п. 49.2.1.)
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 
воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества:
-  социально-коммуникативное развитие;
-  познавательное развитие;
-  речевое развитие;
-  художественно-эстетическое развитие;
-  физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 
На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.
П атриотическое направление воспитания

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм -  это 
воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране -  России, своему краю, 
малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 
трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 
вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 
традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 
определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
-  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 
традиций и достижений многонационального народа России;

-  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -  России, уважением к своему народу, 
народу России в целом;



-  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 
народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 
народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 
зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 
бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы:
-  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
-  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 
общенациональным традициям;
-  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 
животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению «Патриотическое

2-3 года 3-4 года
Раздел 1. Ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, приобщение

детей к российским общенациональным традициям
Формировать у детей элементарные представления о 
себе (имя, возраст), название города (поселка), в 
котором они живут, узнавать свой дом и квартиру, 
называть имена членов своей семьи.
Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою 
группу.

Формировать первичные представления о малой 
родине: напоминать детям название города (поселка), в 
котором они живут; обсуждать с детьми, где они 
гуляли в выходные дни.
Воспитывать интерес и любовь к малой родине.
В дни праздников обращать внимание детей на



Создавать условия, способствующие формированию 
доверия и любви детей к своим воспитателям, 
помощнику воспитателя и другим сотрудникам 
дошкольного учреждения.

красочное оформление зала детского сада, воспитывать 
чувство сопричастности к жизни дошкольного 
учреждения, страны.

Раздел 2. Формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека

Развитие первичных представлений о природе 
ближайшего окружения, поощрять любознательность 
детей при ознакомлении с объектами природы, 
приобщать к наблюдениям за природой.
Формировать бережное отношение к окружающей 
природе.

Развивать интерес детей к миру природы, к природным 
явлениям, поощряя инициативу и любознательность. 
Воспитание желания (мотивации) к изучению объектов 
живой и неживой природы.
Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 
ней, учить правильно вести себя в природе.

4-5 лет 5-7 (8) лет
Раздел 1. Ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, приобщение

детей к российским общенациональным традициям
Воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 
родителям.
Дать детям представление о семье, о родственных 
отношениях, об их домашних обязанностях. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 
рассказывать о самых красивых местах родного города, 
его достопримечательностях.
Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — 
России, уважение к государственным символам, дать 
детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках

Продолжать воспитывать уважительное отношение и 
чувство принадлежности к своей семье.
Углублять представления ребенка о семье и ее 
истории, учить создавать простейшее генеалогическое 
древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников.
Формировать элементарные представления об истории 
человечества (Древний мир, Средние века, 
современное общество) через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции



и др.). Д
ать представление о многообразии народов мира, 
поощряя детей к проектно-исследовательской 
деятельности на темы народов мира.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным 
ценностям, принятым в обществе.

Раздел 2. Формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям,
животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека

Развитие интереса у детей к миру природы, к 
природным явлениям, развитие представлений об 
основных объектах природы: земля, небо, вода, 
деревья, цветы, огонь, воздух.
Поддержка любознательности и формирование 
мотивации к изучению объектов живой и неживой 
природы, создавая условия для организации детского 
экспериментирования с природным материалом. 
Формировать элементарные навыки безопасного 
поведения в природе, знакомя с безопасными 
способами взаимодействия с животными и растениями. 
Дать представления о съедобных, несъедобных и 
ядовитых растениях и грибах.
Воспитание осознанного отношения к безопасным 
правилам поведения в природе.
Продолжать воспитывать любовь к природе и 
бережное отношение к ней.
Продолжать формировать у детей умение 
взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 
отношение к людям и природе.

Развитие представлений о сезонных изменениях в 
природе, об основных стихиях мира (земля, вода, огонь 
и воздух), их созидательных и разрушительных 
характеристиках.
Воспитание осознанного отношения к природе как 
источнику жизненных ресурсов, эмоционального 
отношения к красоте природы, формирование 
мотивации к изучению различных природных явлений 
и нахождению взаимосвязей между ними. 
Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе.
Формировать понимание того, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру.
Знакомить с правилами поведения при грозе.
Создание мотивации к посильному участию в 
природоохранных мероприятиях, экологических 
акциях, связанных с защитой природных богатств. 
Воспитание эстетического отношения к природе, 
умения видеть прекрасное в ее разнообразных



проявлениях.
Организация разнообразной экспериментальной 
деятельности детей, в том числе самостоятельной, по 
исследованию и систематизаций свойств объектов 
неживой природы для построения причинно
следственных связей о двоякой природе стихий, 
понимания детьми того, что в них есть и 
созидательное, и разрушительное начало.____________

Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 
семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 
быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 
обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 
распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 
и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 
и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 
умения соблюдать правила.



3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление 
детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы:
-  организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 
народные игры и пр.;
-  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
-  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;
-  учить детей анализировать поступки и чувства -  свои и других людей;
-  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
-  создавать доброжелательный психологический климат в группе.

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению «Социальное направление 
воспитания»

2-3 года 3-4 года
Раздел 1. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности,

гендерной идентичности
Формировать у детей элементарные 
представления о себе, об изменении 
своего социального статуса в связи с 
началом посещения детского сада, о 
своей социальной роли как члена 
своей семьи, представителя своего 
пола.

Постепенно формировать образ «Я», формировать у детей 
элементарные представления о
своей социальной роли как члена своей семьи, представителя своего 
пола.
Способствовать развитию у детей положительной самооценки, 
формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 
взрослых

Раздел 2. Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе
Способствовать усвоению детьми 
общепринятых морально 
нравственных норм и ценностей. 
Воспитывать отрицательное 
отношение к грубости, жадности.

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 
способствовать усвоению морально нравственных норм и ценностей, 
принятых в обществе, продолжать формировать элементарные 
представления о том, что хорошо и что плохо, формировать опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков.



Формировать элементарные 
представления о том, что хорошо и что 
плохо.
Способствовать усвоению детьми 
общепринятых морально
нравственных норм и ценностей. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких 
людей.
Воспитывать элементарные навыки 
вежливого обращения, продолжать 
учить детей здороваться и прощаться 
(по напоминанию взрослого); излагать 
собственные просьбы спокойно, 
употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста».

Обращать внимание детей на личностные и деловые качества 
человека, формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков.

Раздел 3. Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных
действий

Поощрять первичные проявления 
самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.
Формировать умение спокойно вести 
себя в помещении и на улице: не 
шуметь, не бегать, выполнять просьбы 
взрослого.
Приучать детей не перебивать 
говорящего взрослого, уметь 
подождать, если взрослый занят.

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий.
Поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать 
умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 
сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение 
самостоятельно находить себе интересное занятие.
Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 
самостоятельности («я сам»).
Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 
поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать



сверстнику, не ломать постройки).
Раздел 4. Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми

и сверстниками
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, чувство симпатии к 
сверстникам, способствуя накоплению 
опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками: 
обращая внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, 
выразившего сочувствие ему.

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательное отношение друг к другу

Раздел 5. Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в различных
ситуациях общения

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 
помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 
самостоятельных играх.

Раздел 6. Формирование основ безопасности
Знакомить с элементарными 
правилами безопасного поведения в 
природе, на дорогах.
Формировать первичные 
представления о безопасности 
собственной жизнедеятельности, 
знакомя с понятиями «можно — 
нельзя», «опасно».
Формировать представления о 
правилах безопасного поведения в 
играх с песком и водой.

Знакомить с правилами безопасного поведения на дорогах. 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 
снегом, с мелкими предметами.
Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 
безопасности.
Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к 
взрослым.

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет
Раздел 1. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности,



гендерной идентичности
Формировать представления о росте и 
развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем.
Продолжать формировать у детей 
образ «Я», определенные 
представления о своей социальной 
роли как члена своей семьи, 
представителя своего пола и 
национальности, формировать 
традиционные гендерные 
представления.

Формировать у детей 
определенные представления о 
своей социальной роли как члена 
своей семьи, представителя своего 
пола, национальности и 
гражданина своего государства. 
Расширять традиционные 
гендерные представления, 
представления ребенка об 
изменении позиции в связи с 
взрослением, через 
символические и образные 
средства углубляя представления 
ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 
Продолжать воспитывать 
самоуважение, чувство 
собственного достоинства, 
уверенность в своих силах и 
возможностях.
Воспитывать любовь к Родине, 
гордость за ее достижения, 
героическое прошлое, 
уверенность в счастливом 
будущем, расширяя 
представления о малой Родине, о 
родной стране, о государственных 
праздниках.

Формировать у детей 
определенные представления о 
своей социальной роли как члена 
своей семьи, представителя своего 
пола, национальности, гражданина 
своего государства, жителя 
планеты Земля.
На основе расширения знаний об 
окружающем воспитывать 
патриотические и 
интернациональные чувства, 
любовь к Родине, уважение к 
людям разных национальностей, 
интерес к их культуре и обычаям. 
Расширять знания о 
государственных символах и 
праздниках.
Поощрять интерес детей к 
событиям происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за 
достижения.
Углублять представления ребенка о 
себе в прошлом, настоящем и 
будущем, воспитывать осознанное 
отношение к своему будущему. 
Закреплять традиционные 
гендерные представления, 
продолжать развивать в мальчиках 
и девочках качества, свойственные



их полу.
Раздел 2. Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе

Обеспечивать условия для 
нравственного воспитания детей, 
способствовать усвоению морально 
нравственных норм и ценностей, 
принятых в обществе.
Воспитывать скромность, 
отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым. 
Учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок, извиняться 
перед сверстником за причиненную 
обиду.
Продолжать воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 
Способствовать формированию 
личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощь, 
сочувствие обиженному и несогласие с 
действиями обидчика; одобрения 
действий того, кто поступил 
справедливо, уступил по просьбе 
сверстника, поделился игрушками и 
пр.
Воспитывать скромность, 
отзывчивость, желание быть добрым и 
справедливым.
Расширять представления о правилах

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 
способствовать усвоению морально нравственных норм и ценностей, 
принятых в обществе.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания, поощрять 
стремление радовать старших хорошими поступками.
Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 
Воспитывать стремление к честности и справедливости.
Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 
примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах, об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 
общепринятых норм и правил.
Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы 
всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.).
Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 
соблюдаться.



поведения в общественных местах. 
Формировать навыки культурного 
поведения в общественном 
транспорте.

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых 
правил самими детьми.

Раздел 3. Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных
действий

Воспитывать самоуважение, чувство 
собственного достоинства, продолжать 
воспитывать самостоятельность, 
целенаправленность и саморегуляции 
собственных действий.
Формировать первичные 
представления детей об их правах и 
обязанностях в группе детского сада, 
дома, на улице. Закреплять навыки 
самообслуживания и навыки 
правильного поведения, связанные с 
самообслуживанием

Способствовать формированию 
личности ребенка, продолжать 
воспитывать самоуважение, 
чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих 
силах и возможностях.
Развивать самостоятельность, 
целенаправленность и 
саморегуляцию собственных 
действий.
Учить творчески подходить к 
решению различных жизненных 
ситуаций; формировать 
предпосылки учебной 
деятельности.
Воспитывать усидчивость, учить 
проявлять настойчивость, 
целеустремленность в 
достижении конечного 
результата.
Побуждать детей к 
самостоятельности в игре.
Учить подчиняться правилам в 
групповых играх.

Способствовать формированию 
личности ребенка, продолжать 
воспитывать самоуважение, 
чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах и 
возможностях.
Развивать самостоятельность, 
целенаправленность и 
саморегуляцию собственных 
действий.
Расширять представления детей об 
их обязанностях, прежде всего в 
связи с подготовкой к школе. 
Формировать навыки учебной 
деятельности.
Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, развивать 
волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы 
поведения, в том числе выполнять 
совместно установленные правила 
группы.



Развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои 
желания, доводить начатое дело 
до конца.

Раздел 4. Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми
и сверстниками

Развитие социальных чувств и 
просоциального поведения, 
личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) 
моральных норм.
Воспитывать доброжелательные 
взаимоотношений между детьми, 
развивая чувство принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в 
детском саду.

Формирование начальной 
коммуникативной компетенции, 
создавать условия для развития 
социального и эмоционального 
интеллекта детей.
Воспитывать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость, умение 
справедливо оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 
привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься, желание 
помогать друг другу.

Формирование социальных 
представлений и развитие 
организаторских и лидерских 
способностей.
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 
развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры 
и труда, развивать стремление и 
умение справедливо оценивать 
свои поступки и поступки 
сверстников.
Воспитывать такие качества как 
сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность. 
Способствовать формированию 
уважительного отношения и 
чувства принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в 
детском саду.
Формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение.



Раздел 5. Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в различных
ситуациях общения

Удовлетворять потребность детей в 
получении и обсуждении информации 
о предметах, явлениях, событиях, 
выходящих за пределы привычного 
им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их 
ответы, подсказывать слова, более 
точно отражающие особенность 
предмета, явления, состояния, 
поступка.
Помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать 
контакты

Развивать стремление детей 
выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные 
речевые средства.
Показать значение родного языка 
в формировании основ 
нравственности.
Поощрять попытки ребенка 
делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации.
Развивать умение поддерживать 
беседу.
Совершенствовать диалогическую 
форму речи.
Поощрять попытки высказывать 
свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища

Совершенствовать речь как 
средство общения.
Приучать детей к 
самостоятельности суждений, 
продолжать формировать умение 
отстаивать свою точку зрения. 
Продолжать совершенствовать все 
стороны речи; учить детей 
пользоваться как краткой, так и 
распространенной формой ответа, в 
зависимости от характера 
поставленного вопроса, дополнять 
высказывания товарищей. 
Помогать осваивать формы 
речевого этикета.

Раздел 6. Формирование основ безопасности
Продолжать формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах, 
закреплять знание значения сигналов 
светофора, правил перехода через 
дорогу.
Формировать элементарные навыки

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 
Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов, с дорожными 
знаками.
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время



безопасности собственной
жизнедеятельности: знакомить с
правилами безопасного поведения во 
время игр, использования игрового 
оборудования; с правилами поведения 
с незнакомыми людьми.
Закреплять у детей знание своего 
имени, фамилии, возраста, имен 
родителей, формировать
представления о правилах поведения в 
сложных ситуациях, о причинах 
пожаров.

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 
санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 
газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 
по телефонам «101», «102», «103».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 
месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 
телефон.
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.

Познавательное направление воспитания 
Ценность -  знания.
Цель познавательного направления воспитания -  формирование ценности познания. Значимым для воспитания 

ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя:
• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 
деятельности детей совместно со взрослыми;



• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 
видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования.
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению «Познавательное 
направление воспитания»

2-3 года 3-4 года
Раздел 1. Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и

_____________________________________________ социума_____________________________________________
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и назначением. Формировать
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей____________

______________ Раздел 2. Создание условий для начальной информационной грамотности детей______________

Раздел 3. Приобщение детей к культурным способам познания (книге)
Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в 
знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 
высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 
интересам детей художественные произведения.
Воспитывать умение слушать новые сказки.___________________________________________________________

___________ Раздел 4. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности___________
с детьми
произведениям

Рассматривать 
иллюстрации к 
детской литературы.
Обращать внимание детей на 
характер игрушек (весёлая, забавная 
и др.), их форму, цветовое 
оформление.
Обращая их внимание на
эстетические свойства и качество 
объектов и явлений природы. 
Развивать воображение детей.

Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, а также предметов окружающей действительности. 
Г отовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 
т. д. Учить создавать образ разными средствами выразительности 
(мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.)



Создать условия для приобретения 
и закрепления у детей знаний об 
окружающем мире; обогащать 
детскую игровую деятельность.

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет
Раздел 1. Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и

социума
Продолжать знакомить детей с 
миром предметов, необходимых для 
разных видов деятельности, уточняя 
названия и назначение предметов 
ближайшего окружения.
Создавать условия, необходимые 
для того, чтобы дети пятого года 
жизни могли «шагнуть» за пределы 
уже освоенного окружения и начать 
интересоваться «всем на свете». 
Вызывать интерес к истории 
создания предмета (прошлому и 
настоящему).

Продолжать обогащать 
представления детей о мире 
предметов, объясняя назначение 
незнакомых предметов. 
Формировать представление о 
предметах, облегчающих труд 
человека в быту.
Развивать познавательно
исследовательский интерес, 
внимание, воображение, мышление, 
умение понимать поставленную 
задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать). 
Закреплять умение использовать 
обобщенные способы обследования 
объектов с помощью системы 
сенсорных эталонов и 
перцептивных действий.

Продолжать расширять и уточнять 
представления детей о предметном 
мире, о предметах, облегчающих 
труд людей на производстве, об 
объектах, создающих комфорт и 
уют в помещении и на улице. 
Расширять представления детей об 
истории создания предметов. 
Побуждать детей к пониманию 
того, что человек изменяет 
предметы, совершенствует их для 
себя и других людей, делая жизнь 
более удобной и комфортной.

Раздел 2. Создание условий для начальной информационной грамотности детей
Овладение ребенком 
элементарными навыками 
использования телефона и 
фотокамеры; ознакомление с

Овладение навыками работы с 
электронными устройствами 
(интерактивной доской, сканером и 
принтером); понимание принципов

Совершенствование навыков 
работы с электронными и 
цифровыми устройствами, 
ознакомление с принципами



принципами работы компьютера и 
овладение навыками работы с 
компьютерной мышью и 
клавиатурой.

использования программы 
подготовки презентаций, овладение 
навыками использования 
компьютерных развивающих 
программ и игр; воспитание 
отношения ребенка к компьютеру и 
гаджету не как к средству для игры 
и развлечения, а как к средству 
обучения и самостоятельного 
получения знаний.

использования графического 
редактора и приобретение навыков 
работы с виртуальным 
пространством и элементарных 
умений в области 
программирования; воспитание 
ответственного отношения к 
цифровым ресурсам, стремления 
самостоятельно использовать 
мобильные устройства (телефон, 
планшет) и компьютеры для 
получения информации, развития.

Раздел 3. Приобщение детей к культурным способам познания (книге)
Воспитывать интерес, к слову, в 
литературном произведении. 
Продолжать работу по 
формированию интереса к книге, 
приучать детей внимательно 
слушать сказки, рассказы, 
стихотворения, запоминать 
небольшие и простые по 
содержанию считалки.
Помогать им, используя разные 
приемы и педагогические ситуации, 
правильно воспринимать 
содержание произведения, 
сопереживать его героям, помогая 
становлению личностного 
отношения к произведению. 
Закреплять знания детей о книге,

Продолжать развивать интерес 
детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, 
рассказы, стихотворения.
Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию 
эмоционального отношения к 
литературным произведениям. 
Помогать детям понять скрытые 
мотивы поведения героев 
произведения.
Продолжать объяснять доступные 
детям жанровые особенности 
сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к

Продолжать развивать интерес 
детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж 
сказками, рассказами, 
стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного 
испытывать сострадание и 
сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. 
Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на 
выразительные средства (образные 
слова и выражения, эпитеты, 
сравнения), помогать почувствовать 
красоту и выразительность языка



книжной иллюстрации. 
Познакомить с библиотекой как 
центром хранения книг, созданных 
писателями и поэтами. Знакомить с 
произведениями народного 
искусства (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, 
изделия народного декоративно
прикладного искусства).

художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами.

произведения, прививать чуткость к 
поэтическому слову.

Раздел 4. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности
Учить выделять и называть 
основные средства выразительности 
(цвет, форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук) и создавать 
свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 
Поощрять стремление детей 
изображать в рисунках, 
аппликациях реальные и сказочные 
строения. детям возможность 
попробовать свои силы в работе с 
разными материалами (глина, 
дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), 
а также в различных видах 
художественной деятельности 
(музыкальной, изобразительной, 
театрализованной, игровой).

Учить соотносить художественный 
образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать 
материал и пособия для 
самостоятельной художественной 
деятельности.
Формировать умение выделять и 
использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности 
средства выразительности разных 
видов искусства.
Производить беседы с детьми об 
искусстве.
Поощрять активное участие детей в 
художественной деятельности как 
по собственному желанию, так и 
под руководством взрослых.

Расширять представления детей о 
творческой деятельности, ее 
особенностях; формировать умение 
называть виды художественной 
деятельности, профессии деятелей 
искусства.
Развивать эстетические чувства, 
эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать 
художественные образы в разных 
видах деятельности.
Формировать представление о 
значении органов чувств человека 
для художественной деятельности, 
формировать умение соотносить 
органы чувств с видами искусства. 
Поощрять активное участие детей в 
художественной деятельности по 
собственному желанию и под 
руководством взрослого.



Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность -  здоровье.
Цель данного направления -  сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:

-  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
-  (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
-  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
-  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 
навыкам и умениям;
-  формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни;
-  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической 
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:
-  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада;
-  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
-  введение оздоровительных традиций в ДОО.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 
культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 
людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 
играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой.



Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
-  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
-  и чистоте тела;
-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
-  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
-  Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с 
семьей.
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению «Физическое и 
оздоровительное направление воспитания»____________________________________________________________

2-3 года 3-4 года
Раздел 1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные 
представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.
Формировать первоначальные представления о полезной и вредной для здоровья человека пище.
Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 
упражнений.

Раздел 2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
Упражнять в умении ходить и 
бегать, не наталкиваясь друг на 
друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног, 
придерживаясь определенного 
направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры, 
менять направление и характер 
движения во время ходьбы и 
бега в соответствии с указанием 
педагога.

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., добавляя в игры 
более сложные правила со сменой видов движений.



Раздел 3. Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой
Воспитывать интерес и желание 
играть вместе с воспитателем в 
подвижных играх и физических 
упражнениях с простым 
содержанием, несложными 
движениями.

Воспитывать первоначальный интерес к занятиям физической культурой, 
формировать потребность в двигательной активности.
Продолжать развивать интерес к совместным подвижным играм со 
взрослым и сверстниками.

Раздел 4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
Воспитывать первоначальный интерес и любовь к спорту в процессе ознакомления с некоторыми видами спорта, 
приобщая к доступным спортивным занятиям (3-хколесный велосипед, санки, лыжи)

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет
Раздел 1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

Воспитывать потребность в 
соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных 
продуктов, формируя 
представление о необходимых 
человеку веществах и витаминах, 
расширяя представления о важности 
для здоровья сна, гигиенических 
процедур, движений, закаливания. 
Формировать представление о 
значении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья 
человека, о понятиях «здоровье» и 
«болезнь».
Формировать представления о 
здоровом образе жизни. 
Формировать умение оказывать

Воспитывать у детей потребность в 
здоровом образе жизни, знакомя 
детей с возможностями здорового 
человека.
Расширять представления об 
особенностях функционирования и 
целостности человеческого 
организма, акцентируя внимание 
детей на особенностях их организма 
и здоровья.
Расширять представления о важных 
компонентах здорового образа 
жизни и факторах, разрушающих 
здоровье.
Расширять представления о роли 
гигиены и режима дня для здоровья 
человека.
Формировать представления о

Воспитывать у детей устойчивую 
потребность в здоровом образе 
жизни, расширяя представления 
детей о рациональном питании, об 
активном отдыхе, расширяя 
представления о правилах, пользе и 
видах закаливания, о роли 
солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влиянии на 
здоровье.
Формировать представления о 
значении двигательной активности 
в жизни человека; умения 
использовать специальные 
физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем.



себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к 
взрослым при заболевании, травме.

правилах ухода за больным. 
Воспитывать сочувствие к 
болеющим.
Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие.

Раздел 2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
Во всех формах организации 
двигательной деятельности 
воспитывать у детей 
организованность, 
самостоятельность, 
инициативность, умение 
поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстникам

Воспитывать потребность и желание сохранять правильную осанку, 
осознанно выполняя движения, совершенствуя двигательные умения и 
навыки детей.
Воспитывать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность. Развивать способность к произвольной регуляции своего 
состояния, поведения и деятельности.

Раздел 3. Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой
Продолжать воспитывать интерес к 
занятиям физической культурой. 
Воспитывать самостоятельность и 
инициативность в организации 
знакомых игр со сверстниками, 
развивая в играх психофизические 
качества (быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, ловкость и
др).

Воспитывать у детей стремление 
участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх- эстафетах, 
поддерживать интерес детей к 
занятиям физической культурой. 
Развивать умение детей 
самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество.

Формирование позитивного 
отношения и интереса к занятиям 
физической культурой.
Воспитывать умение сохранять 
правильную осанку в различных 
видах деятельности, потребность в 
ежедневной двигательной 
деятельности, совершенствуя 
технику основных движений, 
добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их 
выполнения.

Раздел 4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
Продолжать воспитывать интерес и 
любовь к спорту, развивая

Воспитывать устойчивый интерес к 
спорту и желание заниматься

Поддерживать воспитанный 
устойчивый интерес к спорту,



представления о некоторых видах 
спорта (2-хколесный велосипед, 
лыжи, санки, коньки) Учить 
построениям, соблюдению 
дистанции во время передвижения.

спортом в процессе дальнейшего 
ознакомления с различными видами 
спорта (бадминтон, волейбол, 
хоккей, футбол, лыжи, коньки, 
санки), с доступными сведениями 
из истории олимпийского 
движения.

отдельным достижениям в области 
спорта, продолжая знакомить с 
различными видами спорта 
(городки, бадминтон, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, 
хоккей, футбол, лыжи, коньки, 
санки), закрепляя навыки 
выполнения спортивных 
упражнений.
Воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, 
смелость, организованность, 
инициативность, 
самостоятельность, творчество, 
фантазию._____________________

Трудовое направление воспитания
Ценность -  труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 
Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 
детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 
труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации 
своей работы, формирование элементарных навыков планирования.



3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
направлениях воспитательной работы:
-  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 
нравственного воспитания дошкольников;

-  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 
сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;

-  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за 
свои действия;

-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 
формировать стремление к полезной деятельности;

-  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 
людям.

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению «Трудовое направление 
воспитания»

2-3 года 3-4 года
Раздел. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества

Воспитывать интерес к труду 
близких взрослых, расширять круг 
наблюдений детей за трудом 
взрослых.
Создавать условия для приобщения 
детей к доступной трудовой 
деятельности.
Привлекать их к выполнению 
простейших трудовых действий: 
совместно с взрослым и под его 
контролем.
Воспитывать уважительное

Формирование позитивных установок к разным видам труда, овладение 
культурно- гигиеническими и элементарными бытовыми навыками и 
ознакомление с профессиями, которые обеспечивают жизнедеятельность 
человека.
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 
творчества, своего и сверстников.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 
отношение к результатам их труда.
Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 
трудовые поручения.



отношение к труду взрослых.
4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет

Раздел. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества
Усвоение первичных представлений 
о социальной значимости труда, 
трудовой деятельности и 
ознакомление с профессиями, 
которые обеспечивают 
безопасность жизнедеятельности 
человека.
Продолжать
приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, 
воспитывать положительное 
отношение к труду, желание 
трудиться.
Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию. 
Поддерживать инициативу детей 
при выполнении посильной работы. 
Продолжать воспитывать 
ценностное отношение к 
собственному труду, труду других 
людей.

Продолжать приобщать детей к 
доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное 
отношение к труду, желание 
выполнять посильные трудовые 
поручения, участвуя в совместной 
трудовой деятельности со 
взрослыми и сверстниками. 
Воспитывать самостоятельность, 
инициативность и ответственность. 
Воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду, 
уважение к результатам труда и 
творчества сверстников, бережное 
отношение к тому, что сделано 
руками человека.

Формирование элементарных 
экономических представлений, 
создание мотивации к достижению 
успеха в трудовой деятельности, в 
том числе учебной, а также при 
ознакомлении с социально 
значимыми профессиями.
Развивать творческую инициативу, 
способность реализовывать себя в 
разных видах труда и творчества. 
Воспитывать трудолюбие, 
старательность, аккуратность 
бережливость, желание участвовать 
в совместной трудовой 
деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными 
окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. 
Воспитывать уважение к людям 
труда, расширяя представления о 
труде взрослых, о значении их 
труда для общества

Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности -  культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство -  уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не



столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 
человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 
жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
-  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами;
-  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
-  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 
выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
-  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 
последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания -  становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 
воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 
становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:
-  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 
работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;



-  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 
ДОО;
-  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном 

языке;
-  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания.
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению «Этико-эстетическое

2-3 года 3-4 года
Раздел 1. Развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы
Развивать художественное 
восприятие, воспитывать 
отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей 
произведения изобразительного 
искусства, литературы.

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 
мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Раздел 2. Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков восприятия
произведений различных видов искусства

Знакомить с народными игрушками: 
дымковской, богородской, 
матрешкой, Ванькой -  встанькой и 
другими, соответствующими 
возрасту детей.

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 
искусства через художественный образ

Раздел 3. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности
Рассматривать с детьми 
иллюстрации к произведениям 
детской литературы.
Обращать внимание детей на

Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, а также предметов окружающей действительности. 
Г отовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 
т. д. Учить создавать образ разными средствами выразительности



характер игрушек (весёлая, забавная 
и др.), их форму, цветовое 
оформление.
Обращая их внимание на 
эстетические свойства и качество 
объектов и явлений природы. 
Развивать воображение детей. 
Создать условия для приобретения 
и закрепления у детей знаний об 
окружающем мире; обогащать 
детскую игровую деятельность.

(мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.)

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет
Раздел 1. Развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы
Приобщать детей к восприятию 
искусства, развивать интерес к 
нему. Поощрять выражение 
эстетических чувств, проявление 
эмоций при рассматривании 
предметов народного и 
декоративно-прикладного 
искусства, прослушивании 
произведений музыкального 
фольклора.

Продолжать формировать интерес к 
музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. Развивать 
эстетические чувства, эмоции, 
эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений 
искусства, формировать умение 
выделять их выразительные 
средства.

Развивать эстетическое восприятие, 
чувство ритма, художественный 
вкус, эстетическое отношение к 
окружающему, к искусству и 
художественной деятельности. 
Формировать интерес к 
классическому и народному 
искусству (музыке, 
изобразительному искусству, 
литературе, архитектуре). 
Формировать основы 
художественной культуры.

Раздел 2. Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков восприятия
произведений различных видов искусства

Учить различать жанры и виды 
искусства: стихи, проза, загадки

Расширять представления детей о 
народном искусстве, фольклоре,

Развивать интерес к искусству. 
Закреплять знания об искусстве, как



(литература), песни, танцы, музыка, 
картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание 
и сооружение (архитектура). 
Познакомить детей с архитектурой. 
Воспитывать бережное отношение к 
произведениям искусства.
Знакомить с произведениями 
народного искусства (потешки, 
сказки, загадки, песни, хороводы, 
заклички, изделия народного 
декоративно-прикладного 
искусства).

музыке и художественных 
промыслах.
Формировать умение выделять, 
называть, группировать 
произведения по видам искусства 
(литература, музыка, 
изобразительное искусство, 
архитектура, театр).
Познакомить с понятиями 
«народное искусство», «виды и 
жанры народного искусства». 
Формировать у детей бережное 
отношение к произведениям 
искусства.

виде творческой деятельности 
людей, о видах искусства. 
Расширять знания детей об 
изобразительном искусстве, 
развивать художественное 
восприятие произведений 
изобразительного искусства. 
Обогащать представления о 
скульптуре малых форм, выделяя 
образные средства 
выразительности.
Продолжать знакомить с народным 
декоративно-прикладным 
искусством, с керамическими 
изделиями, народными игрушками. 
Продолжать знакомить с 
архитектурой.
Воспитывать интерес к искусству 
родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям 
искусства.

Раздел 3. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности
Учить выделять и называть 
основные средства выразительности 
(цвет, форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук) и создавать 
свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 
Поощрять стремление детей

Учить соотносить художественный 
образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать 
материал и пособия для 
самостоятельной художественной 
деятельности.
Формировать умение выделять и

Расширять представления детей о 
творческой деятельности, ее 
особенностях; формировать умение 
называть виды художественной 
деятельности, профессии деятелей 
искусства.
Развивать эстетические чувства, 
эмоции, переживания; умение



изображать в рисунках, 
аппликациях реальные и сказочные 
строения. детям возможность 
попробовать свои силы в работе с 
разными материалами (глина, 
дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), 
а также в различных видах 
художественной деятельности 
(музыкальной, изобразительной, 
театрализованной, игровой).

использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности 
средства выразительности разных 
видов искусства.
Производить беседы с детьми об 
искусстве. Поощрять активное 
участие детей в художественной 
деятельности как по собственному 
желанию, так и под руководством 
взрослых.

самостоятельно создавать 
художественные образы в разных 
видах деятельности.
Формировать представление о 
значении органов чувств человека 
для художественной деятельности, 
формировать умение соотносить 
органы чувств с видами искусства. 
Поощрять активное участие детей в 
художественной деятельности по 
собственному желанию и под 
руководством взрослого._________

Формы совместной деятельности
а) работа с родителями

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 
развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги ДОО учитывают в своей 
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и 
признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 
детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе стороны могут узнать, 
как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 
(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой 
для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 
воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и



методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимо дополняемость в семейном и внесемейном образовании. Педагоги поддерживают 
семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога, логопеда, дефектолога и др.).

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 
проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 
решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 
своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОО.

Поддержка родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по вопросам развития, 
воспитания и образования осуществляется в ДОО по направлениям
-  Информационная поддержка
-  Психолого-педагогическая поддержка
-  Методическая поддержка 
Взаимодействие с семьями:

В зависимости от решаемых задач в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» используются 
различные формы взаимодействия с семьями воспитанников:
1. Информационные:

-  Рекламные буклеты, листовки;
-  информация на сайте ДОО;
-  памятки и информационные письма для родителей;
-  выставки работ детей;
-  фотовыставки;
-  наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.

2. Организационные:
-  родительские собрания (общие и групповые);
-  анкетирование, собеседование, диагностика, тесты, опросы и др.

3 ..Просветительские
-  консультирование;



-  стенды, тематические ширмы, папки-передвижки;
-  экскурсии по ДОО с целью ознакомления родителей со специалистами, профилем и задачами ДОО;
-  индивидуальные беседы;
-  тематические консультации, встречи;
-  семинары
-  круглые столы и др.

4. Организационно-деятельностные
-  совместные детско-родительские проекты;
-  выставки работ, выполненных детьми и их родителями;
-  совместное творчество детей, родителей и педагогов;
-  участие в конкурсах;
-  помощь в пополнении развивающей предметно-пространственной среды групп;
-  помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей;
-  участие в ремонте и благоустройстве детского сада.

5. Участие родителей в педагогическом процессе:
-  НОД с участием родителей;
-  проектная деятельность;
-  чтение детям сказок, рассказывание историй;
-  беседы с детьми на различные темы;
-  театральные представления с участием родителей;
-  участие в совместных праздниках, спортивных соревнованиях;
-  сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов;
-  участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, акциях и пр.

б) События ДО
Событие -  это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит 

к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 
значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.



Воспитательное событие -  это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 
воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 
группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
-  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 
построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);
-  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 
воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 
профессий, культурных традиций народов России;
-  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 
«Театр в детском саду» -  показ спектакля для детей из групп ДОУ и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 
традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 
творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребенком.
Совместная деятельность
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в 

группе. Например, изготавливают «книжки- малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный 
уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность 
заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 
различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.
2. Совместное оформление помещ ений ДО О . В коридорах и лестничных пролетах детского сада традиционно 
оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать 
свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.
3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно

пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых



дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 
изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.
4. Благоустройство территории ДО О . Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории 
детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 
художественно- эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 
окружающим миром.
в) Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее -  ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а 
также специфику ОО и включать:

-  оформление помещений;
-  оборудование;
-  игрушки.

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и 
раскрытию ребенком.

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 
этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 
организация.

Среда должна быть экологичной, природо-сообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность 

семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 
Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 
эстетически привлекательной.



При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 
территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 
задачам воспитания детей дошкольного возраста.

2.2.4. Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, 

задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 
личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому 
и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер.
Кадровое обеспечение для обеспечения организации и реализации воспитательного процесса.

Кадровый ресурс Функционал

Заведующий

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ДОО;
- создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 
в ДОО за учебный год;
- регулирование воспитательной деятельности в ДОО;
- контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности в ДОО).

Старший воспитатель

- организация воспитательной деятельности в ДОО;
- разработка необходимых для организации 
воспитательной деятельности в ДОО 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 ДОО в 
соответствии с календарным планом воспитательной 
работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной 
деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 
советом;
- 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;
- формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов;
- информирование о наличии возможностей для 
участия педагогов в воспитательной деятельности;
- организационно-координационная работа при 
проведении воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся 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.

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.

Воспитатель
инструктор по физической культуре 
музыкальный руководитель 
тьютор
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 ДОО;
- 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.

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;



Младший воспитатель - участвует в организации работы по формированию 
общей культуры будущего школьника.

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы 
воспитания в ДОО включает:
-  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки 

№1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»
-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149)

-  Локальные акты ДОУ.

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в
работе с особыми категориями детей

Инклюзия (дословно -  «включение») -  это готовность образовательной системы принять любого ребенка 
независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 
развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих 
сред, деятельностей и событий.
Н а  уровне  уклада: ДОО инклюзивное образование -  это норма для воспитания, реализующая такие 
социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в ДОО.



Н а  уровне  воспит ы ваю щ их сред. ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 
воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка.
Н а  уровне  общ ност и, формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 
отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
Н а  уровне  деят ельност ей, педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 
группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 
социальной ситуации его развития.
Н а  уровне  собы т ий , проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 
социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 
жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 
силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых.

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров 
в работе с особыми категориями детей.
1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее 
реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными 
потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и 
социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения;
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, 
их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 
эмоционального благополучия;



4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о 
физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые 
правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с 
особыми образовательными потребностями.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 
образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 
повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной 
адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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.

Календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания ДОО разработан примерный календарный план 
воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:
-  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);
-  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
-  организация события, которое формирует ценности.



Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 
расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 
поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 
ценности и ее проявление в его поведении. ________________________________________________________

Месяц Направление деятельности Название мероприятий

Традиции детского сада Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» в 
рамках «Дня открытых дверей».
Развлечение «День знаний»
Экологическая акция «Чистые дорожки».

ООД Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на 
воспитание дошкольников.

Сентябрь

Детско- взрослые 
сообщества

Организация работы детско- взрослых сообществ:
- создание сообществ;

- разработка методического обеспечения;
- организация РППС.
-выставка рисунков «Спасибо деду за победу», посвящённая 
окончанию второй мировой войны
-Тематическое мероприятие, посвящённое 165- летию со дня 
рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935) «Звёздными тропами Циолковского»
- Тематическое занятие «Детский сад -  волшебная страна», 
посвящённое Дню дошкольного работника -Литературная 
гостиная «В гостях у дедушки Толстого», посвящённая 205- летию 
со дня рождения А.К.Толстого

Р1ШС Оформление помещений и интерьеров групп. 
Благоустройство территории ДОО.

Работа с родителями Тематическое мероприятие «День открытых дверей». 
Анкетирование «Давайте познакомимся», «Расскажите о своем



ребенке», «Общение в семье», «Изучение запросов и 
образовательных потребностей родителей». 
Родительские собрания.

Традиции детского сада Тематическое мероприятие «Путешествие в страну здоровья» 
Акция по безопасности дорожного движения «Азбука дорожной 
безопасности»
Проведение серии образовательных мероприятий по 
формированию у детей эмоционально- ценностных представлений 
о своей семье, родном доме, своей малой Родине

Октябрь

Детско- взрослые 
сообщества

Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: «Мы -  юные 
пешеходы», «Улица города», «Служба спасения» 
Развлечение «Музыкальный паровозик», посвящённое 
международному дню музыки 
Акция «День добрых глаз и добрых рук»
Тематическое мероприятие «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» 
Тематический день «Детям о Марине Цветаевой»

Ранняя профориентация Фотовыставки «Профессии наших пап»
Р1ШС Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал предметно- пространственной среды 
группы».

Работа с родителями Совместные с детьми экскурсии в библиотеку
Традиции детского сада Праздник «День народного единства»

Сезонные праздники «Осень, осень, в гости просим» 
Выставка рисунков ко Дню Матери «Моя мама лучше всех»

Ноябрь
ООД Проведение серии образовательных мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни.
Детско- взрослые 
сообщества

Игра-драматизация «Любимые сказки С. Я. Маршака»
Конкурс по ПДД ДОО «Правила дорожного движения глазами 
детей»
Игра-викторина «Г осударственные символы России»



Ранняя профориентация Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления профессий 
взрослых.

Р1ШС Защита дизайн- проектов воспитательной предметно
пространственной среды группы (на выбор):
1. Дизайн-проект «Организация мини-музея в группе».
2. Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения группы на 
основе гендерного подхода».
3. Дизайн-проект «Использование воспитательного потенциала 
участков детского сада».

Работа с родителями Мастер-класс «Тренируем пальчики» 
Акция «Копилка добрых дел»

Декабрь

Традиции детского сада Проведение праздника «Новый год» 
Экологическая акция «Добрая зима для птиц»

ООД Проведение серии образовательных мероприятий по 
ознакомлению детей с нормами и ценностями, принятыми в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности.

Детско- взрослые 
сообщества

Проект «Маленькие волонтёры или добрые дела дошколят» 
Тематический день «Разноцветный мир»
Выставка рисунков «Мир вокруг нас»
Творческая мастерская «В ожидании сказки»
Акция «Милосердие», посвящённая Международному дню 
инвалидов

Ранняя профориентация Конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями»
РППС Смотр-конкурс новогоднего оформления групп
Работа с родителями Мастер-класс для родителей «Мастерская новогодних подарков» 

Акция «Шкатулка добрых пожеланий»

Январь

Традиции детского сада Спортивное мероприятие «Зимние забавы»
ООД Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного 
отношения к окружающим людям.



Детско- взрослые 
сообщества

Выставка поделок «Зимняя фантазия» 
Конкурс чтецов «Волшебница зима!»

Ранняя профориентация «Встреча с интересными людьми. Профессия повар»
Р1ШС Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая»
Работа с родителями Семинар- практикум «Формирование духовно - нравственных 

представлений у дошкольников посредством сказки»

Февраль

Традиции детского сада Тематический праздник «День защитника Отечества» 
Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная «Дню 
защитника Отечества»
Выставка рисунков «Портрет папы»
Квест-игра «Путешествие в страну науки», посвящённый дню 
российской науки

ООД Проведение серии образовательных мероприятий по 
ознакомлению с героической историей и государственными 
символами России

Детско- взрослые 
сообщества

Фотовыставка «От дедушки до внука» 
Викторина «Азбука безопасности»

Ранняя профориентация Викторина «Есть такая профессия - Родину защищать...»
РППС Конкурс сюжетно- ролевых игр «Воспитание в сюжетной игре»
Работа с родителями Круглый стол «Взаимодействие с детьми, как залог социального 

благополучия ребёнка»

Март

Традиции детского сада Творческие мастерские «Подарки своими руками» 
Проведение праздника «8 Марта»
«Поэтическое утро», посвящённое Всемирному дню театра

ООД Проведение серии образовательных мероприятий по 
формированию бережного отношения к окружающему 
природному миру

Детско- взрослые 
сообщества

Литературный час «Сказочные уроки К. Д. Ушинского», 
посвящённый 200- летию со дня рождения К.Д. Ушинского 
Викторина «Безопасное поведение дома и на улице»



Литературная гостиная «В гостях у Максима Г орького», 
посвящённая 155- летию со дня рождения М.Горького

Ранняя профориентация Конкурс разработок по проведению профориентационных игр.
РППС «Разработка современных объектов РППС» (развивающие 

модульные подвесы, лэпбуки, макеты и др.).
Работа с родителями Выставка сотворчества детей и родителей «Природа и фантазия»
Традиции детского сада Экологическая акция «Всё в наших руках» 

Тематическое мероприятие «Земля -  наш общий дом»
Апрель ООД Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении труда для общества
Детско- взрослые 
сообщества

Квест-игра «Тайна дорожного знака» 
Творческая выставка «Космические фантазии»

Ранняя профориентация Фестиваль детского творчества «Кем быть?»
РППС Конкурс «Лучший уголок по ПДД
Работа с родителями Консультация для родителей «Как эффективно выстроить 

общение с ребёнком»
Традиции детского сада Праздник «Выпуск в школу»

Акция «Г олубь мира»
Тематическое мероприятие «Этот День Победы»

Май ООД Проведение образовательных мероприятий нравственно
патриотического характера, посвященных Дню Победы

Детско- взрослые 
сообщества

Конкурс чтецов «Наша Победа»
Совместный с родителями «Праздник безопасности» 
Выставка рисунков «МЧС спешит на помощь» 
Музыкальная гостиная «Вечер солдатской песни»

Ранняя профориентация Презентация электронного портфолио «Профессии моей семьи»
РППС Оформление уголков по патриотическому воспитанию
Работа с родителями Акция «Наши ветераны» 

Акция «Зелёный двор»
Июнь Традиции детского сада Развлечение «Счастье, солнце, дружба -  вот что детям нужно»



Социальная акция «Безопасное лето»
ООД Проведение образовательных мероприятий на формирование у 

дошкольников экологической культуры
Детско- взрослые 
сообщества

Конкурс рисунков на асфальте «Солнечное лето» 
Тематическое мероприятие «Азбука здоровья» 
Игра-путешествие «Я живу в России»

Ранняя профориентация Презентация «Удивительные профессии»
РППС Оформление уголков по ЗОЖ
Работа с родителями Папка-передвижка по основам безопасности «Это надо знать»

Июль Традиции детского сада Развлечение «День семьи, любви и верности» 
Социальная акция «Безопасное лето»

ООД Проведение образовательных мероприятий на формирование у 
дошкольников нравственных ценностей

Детско- взрослые 
сообщества

«Путешествие по русским народным сказкам»
Тематическое мероприятие «Островок безопасности» 
Спортивное мероприятие «По волнам, по морям!», посвящённое 
Дню Военно-морского флота

Ранняя профориентация Презентация сюжетных игр на знакомство дошкольников с миром 
профессий

РППС Оформление уголков по ЗОЖ
Работа с родителями «Открытка ко Дню семьи, любви и верности»

Август Традиции детского сада Социальная акция «Безопасное лето»
ООД Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении труда для общества
Детско- взрослые 
сообщества

Эстафета по сказкам А.С.Пушкина 
Спортивное развлечение «Страна детства» 
Тематическое мероприятие «Островок безопасности» 
Акция «Российский триколор»
Викторина ко Дню российского кино

Ранняя профориентация Тематическое мероприятие «Спортивные профессии»



Р1ШС Пополнение уголков нестандартным спортивным оборудованием
Работа с родителями Консультация «Светофорная наука»

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Парциальная программа «Мир Без Опасности» под редакцией И.А.Лыковой является составной частью 
Адаптированной образовательной программы МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146».

«Мир Без Опасности» программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная на 
формирование культуры безопасности личности. Охватывает следующие виды детской безопасности: витальная 
(жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.

Эти виды безопасности раскрываются через три вектора: безопасность личности, безопасность общества, 
безопасность государства. Приоритетным является первый вектор, связанный с формированием культуры 
безопасности личности ребенка дошкольного возраста. Два других вектора составляют пропедевтический курс, 
необходимый для становления в сознании ребенка целостной картины мира и направленный к «горизонтам 
развития» (термин Н.Н.Поддьякова) растущего человека (Д.И. Фельдштейн).

Программа «Мир без опасности» определяет целевые ориентиры, ключевые задачи в их динамике, базисное 
содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии 
педагогической диагностики (мониторинга) как профессионального инструмента педагога. Раскрывает систему 
принципов организации развивающей предметно-пространственной среды современной дошкольной 
образовательной организации с приоритетом принципа безопасности.

Программа «Мир без опасности» - это:
— программа, решающая образовательные задачи, связанные с формированием культурыбез опасности 

личности;
— программа, решающая задачи, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних;
— программа, которая определяет социальную ситуацию развития и описывает систему условий взаимодействия 

всех участников образовательных отношений (детей, родителей (законных представителей) и педагогов) в 
процессе решения образовательных задач, связанных с осмыслением безопасности личности, общества, 
государства;



— программа, объединяющая образовательно-оздоровительные ресурсы семьи и дошкольной образовательной 
организации для развития здоровья и витальных (жизненных) сил каждого участника образовательных 
отношений с учетом его индивидуальности;

— программа открытого типа, предполагающая возможность изменения, дополнения, корректировки содержания 
в соответствии с запросом семьи, особенностями региона, ресурсами дошкольной образовательной 
организации;

— программа, которая может быть адаптирована к запросу детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа «Мир без опасности» ориентирована на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, личностного роста и общего развития, поддержки 
инициативы и реализацию творческих способностей в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 
детьми в различных видах деятельности.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
определены следующие направления образовательной работы, связанной сформированием культуры 
безопасности личности:

— введение детей в мир общечеловеческой культуры; расширение социокультурного опыта каждого ребенка 
как уникальной личности;

— формирование представлений у воспитанников о правах и обязанностях законопослушного гражданина;
— развитие содержательного общения и комфортного взаимодействия ребенка со взрослыми и другими 

детьми в разных формах взаимодействия;
— создание оптимальных условий для проявления познавательной и творческой активности, 

самостоятельности, инициативы каждого ребенка;
— поддержка культурных практик, поисково-исследовательской деятельности, разных видов 

экспериментирования (двигательного, социального, познавательного, художественного и др.).
Программа «Мир без опасности» направлена на создание социальной ситуации развития, которая:

— гарантирует охрану и укрепление здоровья детей (физического и психического);
— обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
— создает условия для первоначальных знаний о правах и обязанностях законопослушного гражданина;
— создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования.



Региональная программа «Основы здорового образа жизни» под редакцией Орловой М.В для детей 3-7 
лет является составной частью Образовательной программы МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 
146».

Основной целью физического развития в дошкольном возрасте является становление ценностей ЗОЖ, 
удовлетворения естественной потребности детей в двигательной активности, формировании элементарной 
осведомлённости в области охраны и укрепления здоровья и физической культуры. Именно в дошкольный 
период детства закладываются культурно-гигиенические навыки: умение самостоятельно умываться, чистить 
зубы, одеваться; привычка к чистоте, порядку, аккуратности; развиваются представления о полезности этих 
навыков и привычек; воспитывается бережное отношение к своему организму. Дети учатся ориентироваться в 
правилах рационального питания и соблюдении режима дня, приучаются к безопасному поведению в 
соответствующих ситуациях на природе и дома.

Региональная программа «Основы здорового образа жизни» под редакцией Орловой М.В особое внимание 
уделяет всей совокупности составляющих культуры здоровья, с учетом возрастных особенностей ребенка. 
Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: развитие представлений о ЗОЖ, о 
важности гигиенической и двигательной культуре, о здоровье и средствах его укрепления, о функционировании 
организма и правилах заботы о нём, о правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных 
ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи.

Цель программы: Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни через использование 
специально организованных форм обучения воспитанников и реализацию инновационных здоровьесберегающих 
технологий.
Программа предполагает решение следующих задач:
• Формирование представлений дошкольников о здоровье, об умениях и навыках, содействующих его 

поддержанию, укреплению и сохранению.
• Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.
• Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков личной гигиены и самоконтроля за их 

выполнением.
• Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у воспитанников предпосылок к 

здоровому образу жизни, организации оздоровительной и профилактической работы с детьми.



• Повышение компетентности педагогов по проблеме внедрения и использования в процессе 
образовательной деятельности здоровьесберегающих технологий.

Тематические блоки организованной образовательной деятельности строятся по принципу 
концентричности и с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Временная реализация 
программы помогает осуществлять процесс непрерывности образовательного процесса во всех возрастных 
группах и интеграции с всеми образовательными областями Основной образовательной программы ДОУ.

Мир Без Опасности

Культура безопасности личности детей дошкольного возраста
Г руппа раннего возраста Г руппа младшего дошкольного 

возраста
Г руппы старшего дошкольного 

возраста
Взрослый дает 

элементарные представления 
о ценности здоровья и 
здорового образа жизни, о 
полезной и вредной пище, о 
пользе утренней зарядки, 
закаливающих процедур.

У детей формируется 
интерес к правилам 
безопасного поведения.

Педагог воспитывает 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально 
опасным для здоровья 
человека ситуациям, умение 
сообщать о своем 
самочувствии взрослому.

Воспитатель учит детей

Воспитатель продолжает 
беседовать с детьми и напоминать 
им о том, как нужно бережно 
относиться к своему здоровью, как 
правильно вести себя, чтобы не 
заболеть (почему нельзя грызть 
сосульки, кричать на морозе, долго 
смотреть телевизор, летом в 
солнечную погоду нужно надевать 
панамку, пить воду, нельзя долго 
находиться на солнце без защитного 
крема и т.п.).

Постоянно напоминает о том, как 
правильно вести себя, чтобы не 
причинить вреда здоровью других 
детей (нельзя направлять острые 
предметы в сторону другого, 
ножницы следует передавать

У детей воспитывается привычка 
ежедневно ухаживать за чистотой своего 
тела, пользоваться индивидуальными 
средствами гигиены и ухода, 
причесываться.

Развиваются и совершенствуются 
умения полоскать рот каждый раз после 
еды, чистить зубы два раза в день, 
пользоваться зубочистками и зубной 
нитью (под руководством взрослого).

Дети продолжают знакомиться с 
особенностями строения и 
функционирования организма человека.

Формируются элементарные 
представления о внутренних органах: 
сердце, легкие, желудок, почки, спинной 
и головной мозг.

Педагог напоминает правила



соблюдать правила 
безопасного поведения по 
отношению к здоровью 
других детей, напоминает во 
время игр в помещении и на 
участке, что нельзя бросать 
песок, палки, толкать других 
детей, обижать грубыми 
словами, отказываться 
сотрудничать, провоцируя у 
других детей плохое 
настроение и стресс.

Следует радоваться тому, 
что кто-то уже умеет делать 
полезные и интересные вещи.

У детей раннего возраста 
важно пробудить интерес к 
изучению себя.

В этом возрасте 
формируются предпосылки 
различать и называть органы 
чувств (рот, нос, уши, глаза).

Воспитатель продолжает 
знакомить детей с внешним 
строением тела человека 
(голова, шея, туловище, руки, 
ноги); дает представление об 
их роли в жизни человека, о 
том, как ухаживать за ними.

В раннем возрасте_______

кольцами к человеку, необходимо 
предлагать помощь, но не 
навязывать ее, нельзя осуждать 
работы других людей, но нужно 
находить, за что их похвалить).

Воспитатель создает условия для 
соблюдения детьми санитарно
гигиенических норм и правил.

Продолжает работу по 
осуществлению мероприятий, 
способствующих сохранению 
здоровья детей, закаливанию, 
повышению защитных сил 
организма.

Обеспечивает рациональный 
режим дня, сбалансированное 
качественное питание, достаточное 
пребывание на воздухе, обращает 
внимание детей на то, что нужно 
поддерживать в помещении 
оптимальный температурный 
режим, регулярно проветривать.

Воспитатель продолжает учить 
детей правилам безопасного 
поведения в детском саду и на 
участке (до чего можно и нельзя 
дотрагиваться, куда можно и нельзя 
залезать, какие предметы могут 
представлять собой опасность).

На горке, на качелях, на карусели

безопасного поведения по отношению к 
своему здоровью и здоровью других 
людей, о необходимости охраны зрения 
и слуха (нельзя долго смотреть 
телевизор, играть на компьютере, 
рассматривать иллюстрации; рисовать 
можно только в хорошо освещенном 
месте; нельзя громко кричать, включать 
громко музыку и т.п.).

Рассказывает, почему нельзя общаться 
с заболевшими детьми и взрослыми, как 
можно уберечь себя от инфекционного 
заболевания.

Учит элементарным правилам оказания 
первой помощи при ушибах, небольших 
порезах, кровотечении из носа.

У детей совершенствуются умения 
элементарно описывать свое 
самочувствие, обратиться к взрослому в 
случае недомогания или травмы.

Важную роль при этом начинает играть 
уровень речевого развития ребенка.

Уточняются и обогащаются ранее 
освоенные представления о культуре 
поведения при первых признаках 
простудного заболевания (пользоваться 
носовым платком, прикрывать им рот 
при чихании и пр.).

Расширяются представления детей о 
рациональном питании, значении_______



совершенствуются умения 
детей правильно 
осуществлять процессы 
умывания, купания, мытья 
рук с использованием мыла 
(при незначительной помощи 
взрослого), элементарно 
ухаживать за внешним видом.

Воспитатель побуждает 
детей пользоваться только 
индивидуальным полотенцем, 
расческой, носовым платком; 
обращает внимание на то, что 
при кашле и чихании нужно 
прикрывать нос и рот 
носовым платком.

Развиваются умения детей 
одеваться и раздеваться (при 
участии взрослого).

Во время умывания, мытья 
рук воспитатель обращает 
внимание детей на то, что 
нужно вовремя закрывать 
кран, объясняет, почему к 
воде нужно бережно 
относиться.

Дети осваивают правила 
культурного поведения во 
время приема пищи 
(тщательно пережевывать

есть особые правила поведения.
В сырую погоду может быть 

скользко, особенно на мокрых 
листьях; следует особенно 
осторожно вести себя в резиновых 
сапогах.

Объясняет, что на мокром полу 
можно легко поскользнуться, 
поэтому нельзя брызгаться водой во 
время умывания, пролитую на пол 
воду нужно сразу вытереть.

Объясняет детям, не пугая их, что 
нельзя уходить за территорию 
детского сада одним или с 
незнакомыми взрослыми, брать от 
незнакомых людей угощение, 
игрушки и пр.

Педагог знакомит детей с 
бытовыми приборами и 
предупреждает о технике 
безопасности при работе с ними 
(телефон, телевизор, компьютер, 
фен, миксер и т.д.).

Воспитатель продолжает работу 
по формированию 
доброжелательных отношений 
между детьми и взрослыми, 
используя для этого возникающие в 
группе ситуации, разнообразные 
детские виды деятельности,_______

двигательной активности, соблюдении 
режима дня, правилах и видах 
закаливания, о пользе сна и активного 
отдыха, о роли солнечного света, воздуха 
и воды в жизни человека.

Расширяются представления о 
правилах и видах закаливания.

Взрослый продолжает обращать 
внимание на культуру поведения во 
время приема пищи: на необходимость 
обращаться с просьбой, благодарить.

Закрепляются умения детей быстро и 
аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своих вещах.

Занятия по физической культуре 
проводятся три раза в неделю с 
подгруппой детей в первой половине 
дня, из них одно занятие - в игровой 
форме на воздухе.

В теплое время года (сентябрь и май) 
все занятия рекомендуется планировать 
на воздухе.

Длительность занятия по физической 
культуре не должна превышать 30 
минут.

Выполнение комплексов физических 
упражнений носит более сложный 
характер, вносятся новые элементы 
спортивных игр.

Подвижные игры, приобретая более



пищу с закрытым ртом, не 
«набивать» полный рот, не 
разговаривать с полным ртом, 
не кричать и не смеяться за 
столом); дети приобретают 
навык есть без помощи 
взрослого(правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, 
салфеткой).

Взрослый учит детей 
безопасному поведению: не 
дотрагиваться до горячих 
предметов, аккуратно 
обращаться с острыми 
предметами, не просовывать 
руки, голову между прутьями 
решеток, не вставлять в 
электрические розетки 
пальцы или какие- либо 
предметы.

Взрослый развивает 
интерес к сверстникам, 
способствует установлению 
добрых отношений между 
детьми, помогает им лучше 
узнать друг друга.

В играх, общении взрослый 
учит детей проявлять 
отзывчивость к 
переживаниям; поощряет

художественную литературу, игры 
по сюжетам сказок, пение, 
рисование, различные виды 
театрализованной деятельности, в 
которых речь идет об отношениях и 
чувствах детей и взрослых.

Дети знакомятся с миром чувств, 
переживаний, эмоциональных 
состояний людей (радость, печаль, 
страх, гнев, удовольствие), учатся 
видеть их проявление в мимике, 
жестах или интонациях голоса.

По примеру воспитателя дети 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость к переживаниям 
сверстников; сопереживают 
персонажам сказок, историй; 
эмоционально откликаются на 
произведения искусства.

Воспитатель поддерживает 
стремление детей к совместным 
играм, помогает закреплять 
освоенные способы взаимодействия 
со сверстниками (спокойно играть 
рядом, делиться игрушками, 
объединяться в группы на основе 
личных симпатий).

Взрослый напоминает детям о 
необходимости соблюдения 
общепринятых правил в детском

целенаправленный характер, включают 
сложные двигательные задания, 
направленные на развитие двигательного 
творчества детей.

В процессе организации занятий по 
физической культуре педагог использует 
методы страховки и учит детей 
оказывать помощь и поддержку друг 
другу.

Ребенок седьмого года жизни 
становится более самостоятельным, 
независимым от взрослых.

Обогащается его социальный опыт, 
усложняются взаимоотношения с 
окружающими.

Это позволяет ему более полно 
осознать себя, свои достоинства и 
недостатки.

Возрастает самостоятельность и 
критичность детской оценки и 
самооценки.

Оценочные суждения становятся 
более детализированными, 
развернутыми.

К концу дошкольного возраста 
возникает важное новообразование - 
осознание своего социального «Я».

Воспитатель продолжает расширять 
знания детей о своей семье, ее истории, 
об участии родственников в___________



желание пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь.

Воспитатель привлекает 
детей к участию в общем 
деле: в коллективных играх, 
совместной продуктивной 
деятельности, в слушании 
сказок, в рассматривании 
иллюстраций, в уборке 
игрушек и т.д.

Дети осваивают способы 
взаимодействия друг с 
другом: учатся спокойно 
играть, не мешая друг другу; 
играть рядом, делиться 
игрушками, вместе 
разыгрывать небольшой 
игровой сюжет, выполнять 
простые поручения.

Воспитанники соблюдают 
правила поведения в группе, в 
музыкальном и спортивном 
залах, на прогулке.

Учатся оценивать поступки 
сказочных героев.

саду (здороваться, прощаться, 
благодарить за оказанную услугу, 
оказывать помощь, вежливо 
выражать свою просьбу, называть 
работников детского сада по имени 
и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых); поощряет 
самостоятельность детей в 
выполнении знакомых правил 
общения со взрослыми и 
сверстниками в привычной 
обстановке.

Взрослый организует жизнь детей 
так, чтобы у них неуклонно 
формировалась привычка к 
соблюдению моральных норм: 
взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; желание 
быть добрым, справедливым, 
отзывчивым.

Воспитатель рекомендует 
родителям приглашать детей из 
группы к себе в гости, активнее 
общаться между собой, вовлекает 
дошкольников в игры на семейные 
темы, расширяя тем самым 
представления о семье,родственных 
отношениях, семейных традициях, 
обязанностях по дому различных

благородных делах и поступках.
Закрепляет знание детьми домашнего 

адреса, телефона, имени и отчества, 
места работы родителей и их профессии. 
Воспитатель рассказывает детям, куда 
нужно обратиться при нападении 
преступников, пожаре, наводнении, как 
вызвать полицию, «скорую помощь». 
Рассказывает, что нужно делать, если 
ребенок потеряется (сообщить свой 
адрес полицейскому, но не рассказывать 
его случайному взрослому).

Г лавное в данном возрасте - 
поддержка детской самостоятельности: в 
выборе игры, линий ее развития, в 
распределении ролей, в создании 
предметно-игровой среды, в 
изготовлении в продуктивных видах 
деятельности недостающих атрибутов и 
т.д.

При организации предметно-игровой 
среды педагогу необходимо учитывать 
индивидуальные особенностей детей, 
гендерный подход к воспитанию 
мальчиков и девочек, интересы и 
потребности каждого ребенка, 
предусмотреть использование 
дополнительного (бросового) материала, 
предметов-заместителей.

Педагог продолжает знакомить детей



членов семьи; дает представление о 
том, что семья -  это все, кто живет 
вместе с ребенком.

Дети учатся определять 
различные эмоциональные 
состояния людей, изображенных на 
фото или картинах, связывать их 
настроение с определенными 
событиями в жизни семьи.

Воспитатель учит детей 
бережному, осторожному 
обращению с животными, 
пониманию того, что место диких 
животных - в природе.

Воспитатель объясняет, что 
животные (птицы, звери, 
насекомые, рыбы) - это живые 
существа, к которым нужно 
относиться с уважением (не стучать 
по клеткам в уголке природы и в 
зоопарке, не хватать животных 
уголка природы, не обращаться с 
ними как с игрушками), не пугать 
птиц на участке.

Объясняет, что животные могут 
испугаться человека и укусить или 
поцарапать его, поэтому не всегда 
можно гладить даже домашних 
животных.

Педагог рассказывает, что в_____

с правилами экологически безопасного 
поведения в быту, в природе, с 
проблемой ресурсосбережения, 
закрепляет уже полученные навыки.

Знакомит детей и родителей с 
основами экологической безопасности, с 
отдельными источниками экологической 
опасности, которые находятся в 
ближайшем окружении (автостоянки, 
предприятия, автотрассы), с правилами 
выбора мест для отдыха и оздоровления 
(не гулять, не отдыхать, не заниматься 
спортом возле автотрасс, не купаться в 
водоемах вблизи выбросов сточных вод 
предприятий и в загрязненных 
водоемах), с правилами сбора 
лекарственных, пищевых растений, 
грибов (нельзя собирать растения, грибы 
вблизи дорог, возле предприятий, возле 
сельскохозяйственных полей.

Воспитатель формирует элементарные 
представления о роли чистой воды и 
чистого воздуха в жизни человека, 
животных и растений, экологически 
чистых продуктов.

Учит детей и взрослых учитывать 
экологическую ситуацию в населенном 
пункте при выращивании культурных 
растений (нельзя употреблять 
продукцию с огородов, расположенных



природе есть опасные растения, 
животные, грибы, поэтому не 
нужно брать в рот незнакомые 
растения, не нужно ловить, брать в 
руки животных.

Знакомит с некоторыми 
опасными растениями своего 
региона и грибами (мухоморы) - их 
нельзя трогать, однако и они нужны 
в природе, ими питаются некоторые 
животные; нельзя трогать и брать в 
рот незнакомые ягоды.

Осторожно нужно относиться и к 
незнакомым домашним животным - 
кошкам, собакам.

Ребенок должен понимать, что 
бездомные животные могут быть 
опасны, хотя и вызывают 
сочувствие.

Воспитатель объясняет, почему 
нельзя пугать птиц, ловить других 
животных, ломать ветки, рвать 
цветы, бросать мусор на территории 
детского сада, в парке, сквере, 
приводит альтернативные варианты 
действий (интересно наблюдать за 
животными; нюхать и 
рассматривать цветы; приятно, 
когда участок чистый, а мусор 
находится в мусорном контейнере и

вблизи автотрасс, в условиях крупных 
городов, автостоянок и т.п., так как они 
накапливают опасные для здоровья 
вещества).

Педагог организует участие детей и 
родителей в реальных делах по 
сохранению окружающей среды своего 
ближайшего окружения («Сбережем 
первоцветы», «Очистим родник»).
Дети учатся находить связь между 
климатом и образом жизни людей, 
узнают о том, как меняется климат, как 
человек приспосабливался к 
окружающему, как его деятельность, в 
свою очередь, изменяет природу, климат, 
окружающую среду и как люди решают 
экологические проблемы.

У детей формируются представления о 
Солнце как источнике тепла и света, 
необходимых для жизни живых 
организмов, о том, что вода и воздух 
необходимы для каждого живого 
организма, для роста и развития 
растений, для жизни животных и 
человека.

Педагог знакомит детей со 
свойствами воды (прозрачная, без вкуса, 
запаха, цвета, не имеет формы и т.п.), с 
разнообразием водоемов (река, озеро, 
море, океан и др.), с ролью воды в нашей



т.п.).
Воспитатель продолжает 

знакомить детей с объектами живой 
и неживой природы (вода, воздух, 
песок, глина, камни, земля (почва), 
растения, грибы, животные), 
формирует у них первые 
представления о взаимосвязях в 
природе на простейших примерах 
из ближайшего окружения (цветам 
на клумбе нужны вода, свет, тепло, 
плодородная земля, к ним 
прилетают разные насекомые, в 
почве живут дождевые черви, 
которые рыхлят землю; липу 
поливает дождик, ее листья едят 
гусеницы, к ее цветкам прилетают 
пчелы).

Формирует представления о 
комнатных (декоративных) и 
дикорастущих растениях; о 
домашних и диких животных: 
домашние живут с человеком, 
который за ними ухаживает 
(кормит, поит); дикие животные 
живут не с человеком, а в 
природных условиях: волк, заяц, еж, 
лиса, медведь - в лесу; бобры, дикие 
утки - в озере и т.п.

Воспитатель рассказывает детям,

жизни и жизни животных, растений; со 
свойствами воздуха (невидимый, 
прозрачный, легкий), его значением в 
жизни живых организмов и человека; и с 
ветром - движением воздуха (ветер 
невидим, но ощутим по движению 
других предметов - качаются деревья, 
летят листья и т.п.; он способствует 
опылению растений, распространению 
семян, движению парусных судов, 
помогает человеку переносить сильную 
жару, сильный ветер приносит штормы, 
бури, ураганы, что иногда приводит к 
разрушению жилья человека, к морским 
кораблекрушениям).

Воспитатель организует знакомство 
детей с новыми материалами и их 
свойствами (полиэтилен, плексиглас, 
керамика, фарфор, хрусталь, 
драгоценные металлы, драгоценные 
камни), рассказывает о том, что 
некоторые из них (например, 
полиэтиленовые пакеты) отрицательно 
влияют на окружающую среду.

Дети начинают знакомиться с 
основами информационной 
безопасности.

В компьютерных играх для 
дошкольников выделяются три вида 
задач: игровая, дидактическая и_______



где и как переходят улицу, как 
пользоваться наземным переходом, 
как следовать сигналам светофора.

Разыгрывает ситуации перехода 
проезжей части на макете городской 
улицы, созданном из деталей 
конструктора или на панно, плакате 
с ее изображением.

Обсуждает с детьми правила езды 
на велосипеде, рассказывает о том, 
что во время езды на велосипеде 
нужно обязательно надевать шлем.

Организует игры по правилам 
дорожного движения на участке 
детского сада.

Воспитатель продолжает 
проводить беседы, игровые 
программы, реализовывать 
инсценировки и организовывать 
образовательные ситуации с 
воспитанниками, которые 
соблюдают правила поведения в 
группе, в музыкальном и 
спортивном залах, на прогулке, 
дома, общественных местах.

Продолжают оценивать поступки 
сказочных героев, прочитанных 
произведений.

Анализировать фрагменты, 
просмотренных__________________

техническая (управление компьютером).
В одних случаях игра связана с 

решением какой-то одной задачи, в 
других - сразу со всеми.

Содержание компьютерных игр 
оказывает влияние не только на 
познавательное развитие ребенка, но 
также и на его физическое и психическое 
здоровье.

Поэтому нужно тщательно подбирать 
компьютерные игры, обращая особое 
внимание на то, чтобы они имели 
обучающую и развивающую 
направленность, в них не было бы 
насилия и жестокости, при этом 
изображение на экране было бы четким, 
а смена кадров была не слишком 
быстрой (Е.В. Трифонова).

Играя в компьютерные игры, ребенок 
учится планировать, предвосхищать цепь 
элементарных событий, у него 
развивается способность к осознанию 
своих действий и прогнозированию их 
результата, формируется тончайшая 
координация движений глаз и рук, что в 
целом способствует становлению 
произвольного внимания.

Это означает начало овладения 
теоретическим мышлением: ребенок 
начинает думать прежде, чем делать.



мультипликационных фильмов, 
высказываются о поступках героев.

Знакомы и начинают применять 
правила и обязанности гражданина.

Формирование основ теоретического 
мышления обеспечивает 
интеллектуальную подготовку к 
обучению в школе.

Воспитатель знакомит детей с 
некоторыми знаками дорожного 
движения, учит ориентироваться на 
улице, определять право и лево (от себя).

Закрепляет правила безопасного 
поведения при катании на детском 
транспорте (велосипеде, самокате, 
роликах), напоминает о необходимости 
пользоваться во время катания шлемом, 
наколенниками, фликерами (в темное 
время суток) и пр.

Воспитатель продолжает проводить 
беседы, игровые программы, 
реализовывать инсценировки и 
организовывать образовательные 
ситуации, акции, методические 
мероприятия с воспитанниками, которые 
соблюдают правила поведения в группе, 
в музыкальном и спортивном залах, на 
прогулке, дома, общественных местах.

Продолжают оценивать поступки 
сказочных героев, прочитанных 
произведений.

Анализировать фрагменты, 
просмотренных мультипликационных 
фильмов, высказываются о поступках



героев.
Знакомы и начинают применять 

правила и обязанности гражданина.
Знакомятся с Международными 

документами о правах ребенка: 
Конституция РФ, Конвенция ООН о 
правах ребенка, Декларация о правах 
ребенка.

Проводятся циклы мероприятий и 
тематические дни «День здоровья», «Мы 
за здоровый образ жизни», Скажи 
вредной привычке «НЕТ!», в которых 
воспитанники принимают участие, а 
также являются и их организаторами.

Дидактические формы приобщения детей к культуре безопасности

Образовательная деятельность по формированию культуры безопасности личности может осуществляться в 
течение всего времени пребывания детей в дошкольной образовательной организации - в различные режимные 
моменты. Для успешной реализации программы «Мир без опасности» целесообразно использовать следующие 
образовательные ситуации:

-  культурно-гигиенические процедуры,
-  прогулки на свежем воздухе,
-  экспериментирование,
-  ситуационные беседы (разговоры, обсуждения),
-  подвижные игры,
-  дидактические игры,
-  сюжетно-ролевые игры,
-  игры-драматизации,
-  режиссерские игры,



-  детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и др.),
-  встречи и беседы со специалистами, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья людей (врачи, 

пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и др.),
-  тематические экскурсии,
-  виртуальные путешествия,
-  восприятие произведений фольклора - потешек, прибауток, загадок, считалок, жеребьевок, дразнилок, 

небылиц, поговорок, пословиц, сказок и др.,
-  восприятие разных видов искусства - художественной литературы, народной игрушки, живописи, графики, 

скульптуры, фотографии, музыки, театра и др.,
-  выставки, вернисажи,
-  моделирование ситуаций, связанных с выявлением и преодолением опасностей, □ занятия физической 

культурой и спортом,
-  развивающие занятия проблемно-эвристического характера, связанные с организацией таких видов 

детской деятельности как познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, 
труд в природе и хозяйственно- бытовой, художественный труд и др.,

-  мастер-классы,
-  исследовательские проекты,
-  игровые образовательные ситуации;
-  тематические дни и недели;
-  инсценировки;
-  беседы;
-  практико-ориентированные проекты и мн. др.
В теплое время года (поздней весной, летом, ранней осенью) большую часть из предложенных 

образовательных ситуаций желательно проводить на открытом воздухе.
Часть образовательных ситуаций рекомендуется проводить в музыкальном или физкультурном зале, на 

прогулочной веранде, в бассейне, В зимнем саду и других помещениях дошкольной образовательной 
организации.



Воспитатели и педагоги дошкольной образовательной организации самостоятельно планируют объем 
образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку в соответствии с 
действующими СанПиН.
Самостоятельная деятельность детей (в т.ч. культурные практики) занимает в режиме дня ежедневно не менее 
3 -  4 часов. В это время воспитатель проводит индивидуальные игры, беседы и другие образовательные 
ситуации, направленные на решение задач воспитания и развития конкретного ребенка.
Занятия с использованием компьютеров рекомендуется проводить не более одного в течение дня и не чаще 
трех раз в неделю в дни наибольшей работоспособности (вторник, среда, четверг). После занятий с 
использованием компьютера проводится гимнастика для глаз. Непрерывная продолжительность работы с 
компьютером на развивающих игровых занятиях не должна превышать 15 минут. В средней и старшей группах 
не чаще 2 раз в неделю, в подготовительной к школе группе не чаще 3 раз в неделю и не более одного занятия в 
день. Для детей, имеющих хроническую патологию, после перенесенных заболеваний и часто болеющих (более 
четырех раз в год) продолжительность занятий с компьютером сокращается до 10 минут в течение 2 недель.
При наличии в дошкольной образовательной организации дополнительных образовательных услуг допустимо 
выделение времени, оговоренного СанПиН, для дополнительного образования детей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и по запросу их родителей (или законных представителей): в средней и 
старшей группах не чаще двух раз в неделю продолжительностью 25 мин; в подготовительной к школе группе 
не чаще трех раз в неделю продолжительностью 30 мин (не более одного занятия в день, без сокращения 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон). Эти данные приводятся для соблюдения педагогами условий 
образовательной деятельности, безопасной для жизни и здоровья детей.
Реализация программы с детьми с ОВЗ

Содержание психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной группы ориентировано на 
актуальный уровень развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и предполагает 
совместную деятельность взрослого и ребенка по решению конкретных образовательных задач - бытовых, 
коммуникативных, познавательных, нравственных, творческих, двигательных.

Педагог создает условия для включения ребенка с ОВЗ в разнообразные виды коммуникаций: «взрослый - 
ребенок», «взрослый - взрослый - ребенок», «ребенок - ребенок», «ребенок - ребенок - взрослый» (педагог 
или родитель).

Педагог учитывает возможности ребенка с ОВЗ, знакомит его с конкретными словесными и поведенческими 
моделями, создает условиях для их успешного освоения ребенком. В процессе реализации совместной



деятельности усилия воспитателя направлены на создание положительных эмоциональных взаимоотношений с 
ребенком.

При этом педагог учитывает возможности ребенка и гибко варьирует соотношение двух образовательных 
компонентов - жизненной и академической компетенции.
«Актуальная жизненная компетенция» предполагает овладение ребенком знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми ему в обыденной жизни в данный момент времени.
«Формируемая жизненная компетенция» обеспечивает развитие отношений ребенка с близким окружением в 
настоящем и создает условия для устремления в будущее для успешной интеграции в более сложное социальное 
окружение.
«Академическая компетенция» рассматривается как накопление потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ 
для их активной реализации в настоящем и будущем.

Активность ребенка во взаимодействии с близким взрослым повышается по мере освоения базовых знаний, 
умений и навыков. Для формирования опыта и развития активности, самостоятельности, инициативности 
ребенка с ОВЗ в развивающей предметно-пространственной среде организуются специальные места с 
комфортными предметами-помощниками (столы, коврики, информационные и творческие центры, коробки с 
игровым оборудованием и пособиями), где ребенок может самостоятельно получать необходимую ему 
информацию и приобретать опыт управления своим телом, своими действиями. Эти места организуются таким 
образом, чтобы ребенок мог без посторонней помощи и без вреда для здоровья пользоваться различными 
материалами, предметами, игрушками, безопасными инструментами (например, мелками для рисования). При 
этом принципиально важно уметь определять соответствие предметно-пространственной среды запросу 
конкретного ребенка, поскольку близкое окружение может не только стимулировать, но и тормозить развитие. 
Педагог организует такие формы общения, в которых ребенок с ОВЗ может самостоятельно выбрать вид 
деятельности (например, конструирование без опасного мостика из строительного материала или рисование 
сосулек пальчиковыми красками в технике «принт») и партнеров по совместной деятельности.

На первом этапе обучения у большинства детей с ОВЗ выявляются низкий уровень сенсорно - перцептивной 
сферы и аналитико-синтетической деятельности, ограничение двигательной мобильности, несформированность 
глазодвигательной функции. В связи с этим, развитие детской деятельности требует сопровождения опытных 
специалистов. Продуктивная деятельность, организованная учителем- дефектологом, логопедом или психологом 
в рамках индивидуальной работы, позволяет вызвать у ребенка с ОВЗ интерес к предметной деятельности, 
своему телу (руки) и правилам безопасного поведения. В условиях группы необходимо предусмотреть активное



участие в занятии всех детей, так как активность ребенка является необходимым условием формирования у него 
предпосылок продуктивной деятельности. В сценариях занятий следует включать детей с ОВЗ в совместную 
деятельность.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Очень важно, чтобы родители (или их законные представители) имели возможность принимать самое активное 
участие в образовательном процессе дошкольной образовательной организации, обсуждать с педагогом 
программу индивидуального развития ребенка с учетом его особенностей, обращаться за квалифицированной 
помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений.
О сновная цель  взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников - создание единого 
образовательного пространства, в котором все участники образовательного процесса (дети, родители, педагоги) 
плодотворно взаимодействуют друг с другом и находят возможности для своего личностного роста - 
самоактуализации, самообразования, саморазвития, самовоспитания (каждый на своем уровне).
Для достижения данной цели следует сформулировать круг взаимосвязанных задач.
-  установление доверительных, партнерских отношений С семьями воспитанников;
-  создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других членов семьи) 

в жизни детского сада, в вопросах воспитания безопасного поведения детей;
-  оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
-  поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся содержания 

образовательной программы, как детей, так и взрослых;
-  непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников.
При этом важно обращать внимание на следующие вопросы:

-  поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности;
-  ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы;
-  согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 

родителей «во благо» ребенка.



Основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей
Взаимное информирование, основанное на взаимодоверии и взаимопонимании: индивидуальные и 

коллективные беседы, консультации, анкеты, интервью, информационные письма - рукописные на стенде и 
электронные, неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью, интернет-сайты, 
дневники, семейные календари, фотоальбомы, фотогазеты и др.

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов ДОО: образовательные проекты, мастер-классы, 
прогулки, путешествия, экскурсии, совместные занятия, создание коллекций и мини-музеев, чтение, 
тематические беседы, театральные представления, клубы выходного дня, студии, Дни открытых дверей, 
благотворительные марафоны, тематические гостиные, совместные досуговые мероприятия.

Непрерывное образование и самообразование взрослых: консультации, родительские собрания, 
тематические конференции, вебинары, семинары, круглые столы, семейные гостиные, «родительские клубы», 
консультирование, тематические встречи; мастер-классы, обмен опытом, тренинги, дискуссионные площадки, 
тематические выставки, фотогазеты, выставки творчества и др.

ЗДОРОВЬЕ

I. Лечебно-профилактическая работа
Для дошкольников имеющих отклонения в состоянии здоровья крайне важно неукоснительное выполнение 

всех режимных моментов в соответствии с существующими гигиеническими рекомендациями, т.к. они особенно 
остро нуждаются в достаточной длительности сна, регламентации умственных и физических нагрузок и 
полноценном отдыхе. В нашем детском саду задачи воспитания, обучения и оздоровления взаимосвязаны и 
ориентированы на детей с учетом состояния здоровья и уровня развития.

В ДОУ выполняются принципы рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность, 
разнообразие путем соблюдения режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и 
индивидуального подхода к детям во время приема пищи. Широко используются в ежедневном меню продукты, 
содержащие микроэлементы, витамины и растительную клетчатку, способствующие функционированию 
процессов пищеварения.

Время, предназначенное для дневной прогулки детей, используется для профилактических мер в групповых 
помещениях: сквозное проветривание, облучение бактерицидными лампами спален и раздевалок.



Временной отрезок, обозначенный как обед-сон, отводится для оздоровления детей (лечебно-оздоровительные и 
закаливающие мероприятия). Качественные полноценный обед, полоскание рта и горла кипяченой водой 
комнатной температуры.

После дневного сна дети занимаются физическими упражнениями в сочетании с воздушными ваннами.
Во время вечерней прогулки оздоровительный эффект достигается за счет пребывания детей на свежем 

воздухе, подвижных игр и индивидуальной работы по физическому развитию. На прогулках (утренней и 
вечерней) большое внимание уделяется разнообразной самостоятельной деятельности детей. При организации 
такого режима мы старались не заорганизовывать детей, предоставить им возможность реализовывать свои 
потребности в самостоятельном игровом, двигательном и других видах деятельности.

II. Физкультурно-оздоровительная работа
С учетом особенностей современного общественного развития возникает необходимость уже в дошкольном 

возрасте сформировать у детей активную позицию, направленную на укрепление и сохранение своего здоровья, 
которая впоследствии стала бы потребностью, привычкой, элементарным навыком здорового образа жизни.

Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность детей в течение всего дня, в 
соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, возраста детей и состояния их здоровья, 
фронтальную и подгрупповую работу с детьми, студийную и секционную работу по интересам дошкольников.

Учебный план ДОУ составлен с учетом состояния здоровья, возрастных психофизических особенностей 
детей согласно требованиям СанПиН. Для осуществления лечебно-оздоровительных мероприятий, которые бы 
не нарушали образовательную деятельность, мы разработали соответствующий режим дня. Учебная нагрузка в 
нем дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в занятия включаются физкультминутки, упражнения для 
профилактики нарушения осанки, дыхательные упражнения. Форма организации занятий гибка и разнообразна: 
фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, на воздухе. Длительность занятий гибко варьируется в 
зависимости от уровня умственной работоспособности детей; если воспитатель видит, что дети утомлены, не 
внимательны, то на занятии он дает только основу. Знания и умения, полученные детьми на занятиях, 
закрепляются воспитателями в процессе индивидуальной работы, а также в ходе проведения досугов, 
праздников, развлечений, что в значительной степени повышает качество усвоения детьми знаний.

Задачи профилактики заболеваний, физического, психического, интеллектуального развития, коррекции 
интегрируются в работе всего педагогического коллектива.



Особое внимание уделяется рациональной организации двигательного режима, т.к. движения способствуют 
развитию физиологических систем и определяют темп и характер нормального функционирования растущего 
детского организма. От двигательной активности во многом зависят состояние здоровья ребенка, развитие 
физических качеств, умственная работоспособность, а также настроение. Под влиянием двигательной 
активности у дошкольников улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Все формы физкультурно-оздоровительной работы проводятся с ориентацией на специфику заболевания: 
утренняя гимнастика включает дыхательные упражнения и элементы «пальчиковой» гимнастики, упражнения на 
профилактику плоскостопия, нарушений осанки, массаж определенных точек; кроме этого используются 
разнообразные виды закаливания: ходьба босиком, обширное умывание и т.д.; в группе организуется режим 
проветривания, тщательный контроль за оптимальной температурой воздуха, а также щадящий режим после 
длительного отсутствия детей в детском саду (праздники, отпуск по болезни, карантин), увеличивается время 
дневного сна, регулируется пребывание на воздухе; проводятся « Неделя Здоровья», «Каникулы».
III. Психолого-коррекционная работа

Доказано, что здоровье ребенка напрямую связано с его душевным равновесием и эмоциональным 
благополучием. Ребенок, находящийся в спокойном, уравновешенном состоянии, меньше болеет, легче 
переносит случившиеся заболевания, быстрее выздоравливает. Отрицательные явления, такие как 
психоэмоциональные перегрузки, стрессы, непосредственно ведут к ухудшению здоровья ребенка. Поэтому 
необходимо оберегать нервную систему детей, наполнять их жизнь радостью, создавать такие условия, чтобы 
дети могли самовыражаться, чувствовать себя внутренне свободными. Особое внимание уделяем 
психогигиеническим мероприятиям, то есть созданию условий для преобладания у детей жизнерадостности и 
бодрости, веры в себя, в свои силы и возможности, уважения к людям, полноты жизни, увлекательной 
деятельности. Для этого применяются следующие психокоррекционные методы:
- Обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном распорядке детей
- Применение психолого-педагогических приемов направленных на предупреждение нежелательных 
аффективных проявлений
- Создание благоприятного психологического климата в детском саду и семье
- Создание специальной комнаты в дошкольном учреждении для проведения индивидуальной или подгрупповой 
психокоррекционной работы.



Психологическая безопасность личности ребенка обеспечивается за счет организации психологически 
комфортных режимных моментов, оптимального двигательного режима, правильного распределения 
физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательного стиля общения взрослого с детьми, 
использования приемов релаксации в режиме дня, аутотренинга, психогимнастики, музыкотерапии.
Для развития эмоциональной сферы у детей вместе с игровыми занятиями мы проводим и познавательные, на 
которых, используются разнообразные методические приемы, знакомим детей с эмоциями. На театрализованных 
занятиях дети проживают эмоциональные состояния, вербализуют свои переживания, знакомятся с опытом 
сверстников, а также с культурным наследием человечества (с литературой, музыкой, живописью). Занятия 
проводятся 2 раза в неделю. Музыка, и в частности музыкотерапия имеет огромные возможности для улучшения 
нервно-психического здоровья детей, развития психоэмоциональной сферы, повышения социально-адаптивных 
функций. Поэтому музыкальный руководитель использует этюды и упражнения, способствующие развитию и 
коррекции психоэмоциональной сферы. Слушание классической музыки направлено на духовно-нравственное 
совершенствование детей, формирование душевного здоровья, гармонии чувств, эстетического наслаждения. 
Широко используется музыка и в режиме дня: дети засыпают под музыку («Волшебный сон») и просыпаются 
под бодрую музыку («Гимнастика пробуждения»).

Также большое влияние на развитие эмоциональной сферы имеет сенсорное воспитание. Важное место в 
этом процессе принадлежит сенсорным играм, которые помимо выполнения своей основной задачи, 
активизируют механизмы эмоционального отклика, опосредованно приводят в действие детскую 
эмоциональную сферу в целом. Эти игры не требуют большой предварительной подготовки и весьма 
привлекательны для детей. Например, игры с водой, с сыпучими материалами и др., которые применяются как 
на занятиях, так и в режимных моментах.

Результаты проведенной диагностики показали, что коррекционные занятия способствуют повышению 
самооценки детей и взаимооценки, сплочению детского коллектива, снижению конфликтности, развитию у 
детей эмпатии, воображения, воспитанию основ нравственности.
IV. Взаимодействие с семьей

Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и от условий жизни в семье. В центре 
работы по полноценному физическому развитию и оздоровлению детей должны находиться семья и детский сад. 
В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается: «Семья и детский сад в хронологическом ряду 
связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность воспитания, обучения и оздоровления детей.



Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового контакта между семьей 
и детским садом». Все это требует переосмысления и изменения содержания и форм работы с семьей.
Взаимоотношения с родителями строятся на основе родительского договора.
Процесс физкультурно-оздоровительной совместной работы с семьей включает:
1. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка.
2. Результаты диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного развития доводятся до сведения 
каждого родителя. Отмечаются сильные и слабые стороны развития, намечаются пути оказания помощи в 
укреплении здоровья, физического развития и дальнейшего его совершенствования. К разговору с родителями 
привлекаются медицинские работники детского сада.
3. Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательная гимнастика, самомассаж, 
разнообразные виды закаливания и т. д.).
4. Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в ДОУ, обучение 
отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма.
Работа по просвещению родителей проводится на основании опроса. Выявляются следующие группы родителей:
1 группа - родители обладают достаточным объемом знаний по проблемам воспитания и образования, по 
проблемам здоровья ребенка.
2 группа - родители, которые не очень интересуются педагогикой, здоровьесберегающими технологиями, но их 
волнует личность их малыша, проблема его становления, здоровья. Они стараются понять причины своих неудач 
в воспитательной и оздоровительной работе.
3 группа - родители, интерес которых ограничен лишь конкретной ситуацией -педагогической или связанной со 
здоровьем ребенка.

В педагогическом взаимодействии с родителями используются разнообразные формы работы по 
укреплению и сохранению здоровья детей и повышению их физических качеств:
-  информация для родителей на стендах, папках-передвижках, консультации;
-  устные журналы с участием различных специалистов;



-  инструктивно-методические занятия по профилактике нарушений осанки, деформации стопы;
-  семинары-практикумы;
-  деловые игры и тренинги;
-  «открытые дни» для родителей с просмотром разнообразных занятий в физкультурном зале, закаливающих 

лечебных процедур;
-  физкультурные досуги и праздники с участием родителей;
-  демонстрация видеофильмов о работе, проводимой в ДОУ по коррекции осанки и нарушению плоскостопия, 

укреплению организма детей.
Сотрудничество с семьями воспитанников проходит в несколько этапов.
На первом этапе основной целью является выявление потребности родителей в оздоровительных услугах ДОУ, 

уровня осведомленности родителей в области образования и оздоровления дошкольников, повышение 
компетентности педагогов, медицинских работников ДОУ, родителей по вопросам здорового образа жизни. 
Данная цель реализуется через различные формы работы с родителями (анкетирование, различные опросники). 
Выявив, таким образом, потребности родителей инициативная группа педагогов ДОУ и родительский комитет 
ДОУ на основе анализа полученных данных создает перспективный план работы на текущий учебный год.

На втором этапе ведется активная пропаганда и популяризация здоровьесберегающих программ, технологий, 
работа направлена на повышение компетентности педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей по 
вопросам здорового образа жизни.

Происходит активное вовлечение родителей в единое образовательно-оздоровительное пространство 
«Детский сад и семья» по вопросам здорового образа жизни. На этом этапе инициативная группа педагогов и 
специалистов и родительский комитет разбиваются на несколько звеньев, и каждое звено занимается 
разработкой конкретной проблемы. Звенья работают в следующих направлениях:
-  рекламно-информационное звено
-  информационно-аналитическое звено
-  информационно-просветительское звено
-  звено совместных мероприятий



-  результативно-аналитическое звено
Данная работа реализуется через различные формы.
Третий и заключительный этап. На данном этапе подводятся итоги проделанной работы и выдвигаются 

перспективы дальнейшего сотрудничества родителей и сотрудников детского сада, создается комплексно
оздоровительная программа дошкольного учреждения.

Главное в работе с родителями -  формировать активную позицию в воспитании и оздоровлении ребенка, 
преодолеть равнодушие и безразличие к тому, что делается в дошкольном учреждении.

С этой целью в уголках для родителей выставляется обширная информация от медицинского и 
педагогического персонала: рекомендации по профилактике гриппа в период эпидемии, одежде детей в группе и 
на воздухе, правильной организации выходных и праздничных дней, закаливанию дошкольников в домашних 
условиях и др.

День открытых дверей -  эффективная форма вовлечения родителей в педагогический процесс. Они 
присутствуют на занятиях с последующей беседой и определением путей оказания помощи ребенку. Также мы 
организуем мероприятия с совместным участием родителей и детей; праздники (спортивные и музыкальные), 
субботники, и т.д. А вот обучение родителей лечебно-оздоровительной работе с ребенком в условиях семьи 
проводят специалисты детского сада: врач, старшая медсестра, музыкальный руководитель. Организуются 
консультации, индивидуальные беседы, даются практические советы, рекомендуется медицинская и 
педагогическая литература.

Семья и детский сад -  два значительных института, каждый из которых дает ребенку определенный 
социальный опыт, но только во взаимодействии друг с другом они создают оптимальные условия полноценного 
развития и оздоровления ребенка.



3. Организационный раздел

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направленных на 

преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями:
1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач комплексного 
сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте.
2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер комплексного 
сопровождения.
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных 
потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с положениями Стандарта - социально
коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с 
учетом особенностей развития при РАС.
5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребенка с аутизмом, и 
организацию среды, адекватной особенностям его развития.
6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 
то есть положительную динамику коррекционной работы и общего развития.
7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по возможности 
успешного развития ребенка с РАС.
8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических сотрудников 
в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения 
квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях.

Специальные образовательные условия по группам РАС.
П ервая группа РАС.
1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС, получающими 
образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения 
здоровья. / Обучение по адаптированной основной образовательной программе с учетом психофизических
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особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС.
2. Очная форма.
3. Режим - группа кратковременного пребывания.
4. Занятия в системе дополнительного образования и 1111МС- центре.
5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем 
дефектологом
6. Возможно сопровождение тьютором.
7. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год (в ситуации инклюзивного образования) или ранее по 
усмотрению ПМПК.
Дополнительные условия: наблюдение психиатра.
Вторая группа РАС.
1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС, получающими 
образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. / Обучение по адаптированной основной 
образовательной программе с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка 
с РАС.
2. Режим — группа кратковременного пребывания
3. Занятия в системе дополнительного образования.
4. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем логопедом, учителем-дефектологом.
5. Сопровождение тьютора.
6. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год или по запросу ПМПК.
Дополнительные условия: наблюдение психиатра.
Третья группа РАС.
1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС, получающими 
образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки / Обучение по адаптированной основной 
образовательной программе с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с РАС.
2. Очная форма.
3. Режим — полный/неполный день.
4. Занятия в системе дополнительного образования.



5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- 
дефектологом.
6. Сопровождение тьютора.
7. Срок повторного прохождения ПМПК.
Дополнительные условия: сопровождение психиатра.
Четвертая группа РАС.
1. Обучение по основной образовательной программе дошкольного образования с составлением ИУП с учетом 
психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС / Обучение по адаптированной 
основной образовательной программе для детей с РАС, получающими образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не 
имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки // Обучение по адаптированной основной образовательной 
программе с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС.
2. Очная форма.
3. Режим — полный/неполный день.
4. Индивидуальные/групповые занятия: с педагогом-психологом, учителем- логопедом, учителем-дефектологом.
5. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ПМПК.
Дополнительные условия: наблюдение невролога/психиатра.

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно -  пространственная среда Организации должна 
обеспечивать и гарантировать:
-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с 

ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 
числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 
территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с



потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития;

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 
детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 
определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 
образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся).
Развивающая предметно -  пространственная среда Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 
принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 
размеру руки, дающей возможность захвата предмета).
Для выполнения этой задачи развивающая предметно -  пространственная среда должна быть:
-  содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, 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 развивающая предметно -  пространственная 
среда в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей обучающихся;

-  полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 
развивающая предметно -  пространственная среда (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 ОВЗ, 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 развивающая предметно -  пространственная среда должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 
необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 
эстетической и физической;

-  эстетичной - все элементы развивающая предметно -  пространственная среда должны быть привлекательны, 
так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.
Развивающая предметно -  пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 
педагогических работников.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства детского сада, а также территории для прогулок детей. Насыщенность среды 
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Групповое помещение, кабинеты специалистов оснащены наглядно-дидактическими пособиями,
альбомами, наборами дидактических, развивающих, настольно-печатных игр.

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 
сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, 
развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.



В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые 
(строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 
литературных произведений и кинофильмов. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 
картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 
Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель.

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и 
логико-математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций 
классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, 
модели, на осуществление контрольно-проверочных действий , на следование и чередование и др.
Есть познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности. В группе есть стенд с гербом страны , города, в котором живут дети, и флаг 
страны и города.

Пространство группы разделено на функциональные зоны. Игры и игрушки разнообразны и 
соответствуют возрасту детей. Имеется место для самостоятельных игр детей.

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. Все игровые формы доступны и безопасны.

Для наблюдения и ухода за комнатными растениями в группе имеется уголок природы, наборы 
природного материала.
Для занятий спортом на свежем воздухе создана спортивная площадка, оборудованная турниками различной 
высоты, гимнастическими снарядами для упражнений равновесия, лазания, а также яма для прыжков в длину.

В группе имеются зоны для игры, конструирования, уединения, а также разнообразные материалы, 
обеспечивающие свободный выбор детей.

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. 
Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как 
для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и 
познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 
дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического 
развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. Наблюдается положительная динамика улучшения



материально-технического состояния учреждения. Ежегодно проводится косметический ремонт всех групп и 
помещений.

Участок детского сада озеленен и оборудован. Территория детского сада поделена кустарниковыми 
насаждения на групповые зоны, разбиты клумбы, посажены новые деревья. Созданы модульные зоны 
проецирующие уголки природы «Пруд», «Огород». Спортивная площадка, игровой инвентарь оборудованы в 
соответствии с требованиями САнПин.

Предметно-развивающая среда в группах делится на функциональные центры развития ребенка:
> Центр двигательной деятельности
> Центр сюжетной игры
> Центр строительства
> Центр науки
> Центр музыкального развития
> Сенсорный центр
> Центр искусства
> Центр грамотности

Специфика создания предметно-пространственной развивающей образовательной
среды для детей с РАС.

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной среды является ее 
визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС.

Пространство должно: учитывать интересы и потребности ребенка с РАС, характеризоваться относительным 
постоянством расположения игровых материалов и предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными 
игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной программы.

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую последовательность: рабочий стол 
находится у стены для минимизации отвлекающих ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и 
педагог располагается в зоне видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, 
рабочие столы располагаются рядом друг с другом.

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядноерасписание, 
иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и дидактические материалы:



-  для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и левосторонним латеральным 
предпочтением), ограничители строки, разлиновка листа в крупную клетку или линейку;
-  при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд чисел, специализированная 
линейка Абака, пособие «Нумикон», игровые пособия по закреплению состава числа ( подбираются с опорой на 
индивидуальные интересы ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, 
игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия по обучению детей 
решать задачи;
-  подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного анализа, символы звуков, 
таблицы для чтения и др.;
-  развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, мелкий материал для игр на 
столе -  звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии 
сюжетных картин, пальчиковый театр и др.;
-  физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, бассейн с шариками, мячи, кольца, 
клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, схемы игр и т.д.;
-  игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, поезд и железная дорога, 
куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, одежда, набор доктора, игрушечные животные 
и т. д.;

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, каждый предмет находится 
на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует самостоятельной уборке игрушек.

Для визуализации предметно-пространственной развивающей образовательной среды используют:
-  фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе (стула, стола, шкафчика, 
крючка для полотенца и т. д.),
-  фотографии воспитателей и детей, посещающих группу,
-  фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.),
-  информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д.,
-  иллюстрированные правила поведения,
-  алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на физкультуру, мытья рук и т.д.),
-  коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов деятельности ребенка; пиктограммы, 
связанные с удовлетворением физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций 
ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.).



Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для ребенка с РАС является 
оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используются: невысокие легкие 
передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, 
палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, 
фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить 
правилам поведения в уголке уединения.

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации ребенка в образовательной 
организации. При подготовке ребенка к посещению детского сада необходимо учитывать склонность к 
постоянству. Любое изменение режима дня и распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с 
расстройствами аутистического спектра при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в 
визуальном ее подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание.

Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС недостаточно 
сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания зависит от возраста и интеллектуального 
развития ребенка. На первых порах используют фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты. 
Многим детям с РАС требуется использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть 
внесены коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.).

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: соблюдение 
температурного режима, комфортного для ребенка, возможную специфическую реакцию ребенка на ткань 
постельного белья и пижамы, наличие посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, 
которые могут мешать заснуть), создание условий для пробуждения в спокойной обстановке. Удачным является 
размещение шторок над кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и спокойного засыпания ребенка с 
РАС.

Для некоторых детей с РАС сон в незнакомом месте является невозможным. При этом ребенок очень устает 
и дневной сон для него является физиологической потребностью. Для таких детей необходимо предусмотреть 
возможность ухода на время дневного сна домой и возвращение ребенка обратно после пробуждения.

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные условия жизни, сопротивление 
изменениям в жизни, в том числе в организации приема пищи. У детей наблюдается пристрастие к 
определенным блюдам, неприязнь к некоторым продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится. 
Однако на этапе адаптации допускается организовать ребенку возможность питаться принесенной из дома едой, 
а также пользоваться одноразовой или личной посудой.



Особая организация питания требуется детям-аллергикам и детям, находящимся на определенной диете 
(например -  на безглютеновой). Необходимо организовать прием детьми подходящей пищи иначе они лишаться 
возможности посещать образовательную организацию.

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся ощущения, получаемые от 
прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут оценить уровень опасности, лишены «чувства 
края» и могут забираться очень ловко, быстро и довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной 
площадке соблюдались все меры безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к оборудованию, 
позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, гамак и д

3.1.3. Материально -  техническое обеспечение программы.
В нашем детском саду пять групповых комнат с отдельными раздевалками.

> Музыкально-физкультурный зал.
В ДОУ оборудованы кабинеты:

> кабинет заведующего;
> методический кабинет;
> медицинский кабинет (кабинет массажа, ЛФК, процедурная);
> кабинет психологической разгрузки;
> кабинет дополнительного образования;
> кабинет социального педагога;
> кабинет педагога-психолога;
> 2 кабинета учителя-логопеда;
> кабинет заместителя заведующей по административно-хозяйственной работе;
> кабинеты кадровой службы;
> вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кастелянная, кладовая и др.

Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана современная 
информационно-техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников и педагогов -  специалистов:

• принтеры, копировальный аппарат;
• связь и обмен информацией с организациями посредством факса, электронной почты;
• мультимедийное оборудование, интерактивная доска;
• телевизор, фотокамера;



• музыкальный центр, магнитофоны.
Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно - 
методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование.

3.1.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений.
Примерный перечень художественной литературы

От 2 до 3 лет.
Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», «Большие ноги», 
«Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно л и ть .» , «Заяц Егорка.», «Идет коза 
рогатая», «Из-за леса, из-за го р .» , «Катя, К атя .» , «Кисонька-мурысонька.», «Наша Маша маленька.», 
«Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик.», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, 
поехали», «Пошел котик на Торжок.», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка.», «Чики, чики, 
кички.».
Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку построила» 
(обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), 
«Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толстого).
Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка С. Маршака); 
«Ой ты заюшка-пострел.», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых 
братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не л а й .» , пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», 
словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной).
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. «Девочка-рёвушка»; 
Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. 
«Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец.» (из стихотворения «Казачья 
колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится 
поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кашка ш ар .» ; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет.»; 
Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. 
«Путаница».



Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и 
Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По 
тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди 
всех», «Волк» (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», 
«Петушок с семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), 
«Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр».
Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон 
Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. 
Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», 
пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная гусеница».
От 3 до 4 лет.
Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, шерстяной бочок...», 
«Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду .» , «Жили у бабуси.», «Заинька, попляши...», «Заря- 
заряница...»; «Как без дудки, без дуды .» , «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- 
рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга- 
дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», 
«Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...».
Русские народные сказки. «Бычок -  черный бочок, белые копытца» (обработка М. Булатова; «Волк и козлята» 
(обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); 
«Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой).
Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 
Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор 
лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.
Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. 
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. 
Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 
пер. Л. Воронковой.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как 
мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все



она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), 
«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; 
Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 
солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики 
смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору).
Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. 
«Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про 
Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое 
слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три 
котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» 
(1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 
рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; 
Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; 
Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 
Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая 
Одежка», пер. с болг. М. Маринова.
Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. 
Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» 
(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина 
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 пош ел.», «Наш козел.» , «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять -  вышел 
зайчик погулять», «Сегодня день целы й.», «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); «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля);



«Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); 
«Снегурочка» (обработка М.А. Булатова).
Фольклор народов мира.
Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» 
норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай- 
Болтай», англ. (обработка С. Маршака).
Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 
«Два жадных медвежонка», венгер. Сказка (обработка А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка 
(обработка С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Г аббе; «Три поросенка», 
пер. с англ. С. Михалкова.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт 
К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; 
Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин 
И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень 
вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима -  аукает.»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); 
Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 
какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет 
превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», 
«Рисунок», «Дядя Степа -  милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном -  
дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. 
«Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, м есяц .»  (из «Сказки о мертвой царевне.»), 
«У лукоморья.» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дыш ало.» (из романа 
«Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все 
похоже.», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); 
Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. 
«Мама! Глянь-ка из окош ка.»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. 
«Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору).
Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; 
Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок -  колючий бок» (1-2 рассказа по



выбору); 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» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребенок», «Глупая 
история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» 
(по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); 
Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц 
Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке.», «Хотела галка п и ть .» , 
«Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям.» (1-2 по выбору); Ушинский 
К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по 
выбору).
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» (1 -2 рассказа по выбору).
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» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. 
Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); 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; Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по 
выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной).
От 5 до 6 лет.
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные 
песенки, прибаутки, скороговорки.



Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили- были два братца...» (докучная сказка); 
«Заяц-хвастун» (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). 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.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не заметили 
жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 
«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; 
Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 
«Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный..» 
(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом..» (отрывок из «Сказки о царе 
Салтане..» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; 
Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. 
«Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится..»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит 
Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка..»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; 
Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя 
книга» (по выбору).
Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный 
мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» 
(по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» 
(1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 
рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); 
Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по 
выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. 
«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа



по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 
«Фрося -  ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору).
Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. 
«Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос 
лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки 
зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. 
«Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк 
Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у 
Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский 
К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга).
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со 
словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 
считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про 
летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); 
Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа).
Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 
Ганзен), «Свинопас» (пер. с 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) (1 -2 сказки по выбору); 
Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 
К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» 
(пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф 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 швед. 
Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни- 
Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 
«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 
Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой).



От 6 до 7 лет.
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные 
песенки, прибаутки, скороговорки.
Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» 
(обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» 
(обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 
(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов -  семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); 
«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); 
«Хвосты» (обработка О.И. Капицы).
Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обработка Н.П. 
Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга/ 
пересказ И.В. Карнауховой).
Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. 
Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая 
птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), 
«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» 
(пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», 
«Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой 
дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт 
зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. 
«Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 
«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча 
зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний 
вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; 
Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. 
«Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; 
Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою .», 
«Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору).



Проза. 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» (1
2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 
«Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, 
кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок 
овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по 
выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был 
маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 
«Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 
собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; 
Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет».
Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и его твёрдом слове»; 
Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак 
С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. 
«Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро 
волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя 
гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 
Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. 
Г анзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Г анзен, пересказ Т. Г аббе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» 
(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), 
«Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» 
(пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. 
Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. 
«Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 
потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 
Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три



ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. 
«Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).

Примерный перечень музыкальных произведений
От 2 до 3 лет.
Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 
«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл.
Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. 
мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 
нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой.
Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Дождик», 
рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, 
сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. 
М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой.
Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, 
попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. 
Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; 
Компанейца.
От 3 до 4 лет.
Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 
«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. 
Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. 
Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова.
Пение.



Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 
потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные.
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», « ^ о й  
колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и 
плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 
Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 
летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками 
под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).
Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
«Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 
погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 
Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, 
обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. 
Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под 
рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. 
нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина.
Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 
ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова.
Музыкально-дидактические игры.



Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко -  тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.
От 4 лет  до 5 лет.
Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 
«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. 
нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «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; «Подарокмаме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. 
Г ерчик, 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.
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; 
«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Г алоп» 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.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской.
Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные.
Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 
«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. 
М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры.
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, 
как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем 
играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 
«Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко.
От 5 лет  до 6 лет.
Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. 
Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 
Соловьевой; «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; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.



Песни. «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.
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.
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; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», 
латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.
Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца.
Музыкально-дидактические игры.
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие 
чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный 
магазин», «Времена года», «Наши песни».



Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; 
«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 
Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 
Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. 
Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори 
ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона.
От 6 лет  до 7 лет.
Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из 
цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского- 
Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», 
муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- 
реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»).
Пение.
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 
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», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 
Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», 
муз. Г. Свиридова.
Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 
«Весной», муз. Г. Зингера.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», 
«Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта);



полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», 
муз. С. Соснина.
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.
Музыкальные игры
Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 
Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. 
Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 
«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», 
белорус. нар. Песня.
Музыкально-дидактические игры.
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые 
Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового 
слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня -  танец -  марш», «Времена года», «Наши любимые 
произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 
произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как 
на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня,



обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 
Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 
обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. 
К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. 
мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока
сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); 
«Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 
«Вальс», муз. Е. Тиличеевой.

Примерный перечень произведений изобразительного искусства
от 2 до 3 лет
Иллюстрации к книгам: В.Г.Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к 
книге «Колобок», «Теремок».
от 3 до 4 лет
Иллюстрации к книгам: Е.И.Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А.Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три 
медведя».
Иллюстрации, репродукции картин: П.П.Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; К.С.Петров-Водкин 
«Яблоки на красном фоне»; Н.Н.Жуков «Ёлка в нашей гостиной»; М.И.Климентов «Курица с цыплятами».
от 4 до 5 лет
Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. 
Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан 
«Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка».
Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый».
от 5 до 6 лет
Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов 
«Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с 
горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев



«Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и 
птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер- самолет».
Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», 
«Василиса Прекрасная».
от 6 до 7 лет
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», 
«Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван -  царевич на Сером волке», 
«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; 
И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 
А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. 
Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач 
«Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; 
К.С. Петров -  Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 
художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 
Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; 
Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем- 
теремок».

Примерный перечень анимационных произведений
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, 
социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 
сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 
ценностного отношения к окружающему миру.

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть 
включены в образовательный процесс ДОО.

Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 
представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения 
требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без 
обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально



неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 
предварительного и последующего обсуждения с детьми.

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 
осуществляться в соответствии с нормами, ограничивающими доступ к информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей в Российской Федерации.

Анимационные произведения

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).
Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 
2015.
Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967.
Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974.
Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981.
Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская ,1970.
Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Бордзиловский, 1974.
Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.
Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В.Дегтярев.
Фильм «Котенок по имени Г ав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов 
Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.
Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 -  1987.
Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965.
Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964.
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.
Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965.
Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977.
Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж. В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970.
Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019.
Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёр В. Дегтярев, 1970.
Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983.



Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Уфимцев, 1976-91.
Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 -  1972.
Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948.
Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979.
Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Дегтярев, 1972.
Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г. Сокольский, 1977.
Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев,1973.
Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры И. Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949.
Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив авторов, 1971
1973.
Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969.
Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры В. Котёночкин, А. Трусов, 1965. 
Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.
Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.
Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965.
Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 
1955.
Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954.
Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969.
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956.
Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975.
Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979.
Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975.
Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979.
Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 
студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.
Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004.
Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015.
Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 -  2002.



Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969.
Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010.
Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова 
Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А. Бахурин
Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Г орбунов, Д. Сулейманов и др. 
Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. 
Куликов, А. Золотарева, 2020.
Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет)
Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссёр Л. 
Атаманов, 1957.
Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 
Атаманов, 1952.
Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 
Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.
Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр национального 
фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010.
Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия «Союзмультфильм», 
режиссер Б. Чертков, 2022.
Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942.
Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 
Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Х. Миядзаки,1988. 
Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер Х. Миядзаки, 2008

3.1.5. Кадровое обеспечение 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. № 761н

https://sudact.ru/law/prikaz-minzdravsotsrazvitiia-rf-ot-26082010-n-761n/prilozhenie/


(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) 
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 
2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 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).

Коррекционно-образовательная работа с детьми проводится высококвалифицированными специалистами: 
имеют высшее образование: 55,6 % 
имеют средне -  специальное образование : 44,4% 
имеют высшую квалификационную категорию: 50 % 
имеют первую квалификационную категорию: 16,7 %; 
соответствуют должности: 33,3 %.
1 педагог имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования»; 2 педагога имеют почетное звание 
«Почетный работник сферы образования»; 2 педагога имеют почетное звание «Почетный работник воспитания и 
просвещения РФ»; 1 педагог имеет звание «Отличник народного просвещения» и 6 сотрудников награждены 
Почетной Грамотой МО и науки РФ; 86 % сотрудников работают в ДОУ более 10 лет, что говорит о 
профессионализме и стабильности педагогического коллектива.

Задачи, связанные с обеспечением познавательного, речевого, социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития детей, а также с необходимой коррекцией недостатков в физическом и 
психическом развитии детей осуществляют: заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, тьютор, 
музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, воспитатели.

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/professionalnyi-standart_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-24072015-n-514n/professionalnyi-standart/


Медицинское обеспечение в ДОУ осуществляют: врач-педиатр, врач-ортопед, старшая медицинская 
сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медсестра по массажу, инструктор по ЛФК. Дети 2 раза в неделю 
занимаются лечебной физкультурой по подгруппам, и каждый ребенок получает по 2 курса массажа в год.

Кадровое обеспечение



3.1.6. 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 РАС (части 
2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262).

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» нормативные затраты на оказание государственной или 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 воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также 
с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
воспитанника, если иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 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 субъектом Российской Федерации.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на 
трех следующих уровнях:

> межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет);
> внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация);
> образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы
дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов



бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое 
регулирование на региональном уровне следующих положений:

> сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
> величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования);

> возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 
субъекта Российской Федерации -  местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(местный бюджет -  образовательная организация) и образовательной организации.

При разработке Программы финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 
нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.1.7. Режим и распорядок дня
Режим дня на холодный период:

Прием на прогулке, игры, дежурства, общение детей, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей

7.00 -  8.10

Утренняя гимнастика. 8.10 -  8.20
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 -  8.45
Свободное общение детей. 8.45 -  9.00
Организованная образовательная деятельность: занятия 1 занятие 

9.00 -  9.20/9.25
9.20/9.25 -  9.35

самостоятельная деятельность

2 занятие 
9.35 -  9.55/10.00



Второй завтрак. 10.20 -  10.30
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, элементарный бытовой 
труд, индивидуальная работа, общение по интересам и т.д.).

10.30 -  11.50

Возвращение с прогулки, игры. 11.50 -  12.00
Подготовка к обеду, обед. 12.00 -  12.30
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 -  15.00
Подъем, воздушно-водные процедуры, игры. 15.00 -  15.30
Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 
инсценировка с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах

15.30 -  16.00

активности
Организованная образовательная деятельность: занятия занятие 

16.00 -  16.25
Игры. 16.25 -  16.35
Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник. 16.35 -  17.00
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой с прогулки. 17.00 -  19.00

на теплый период:

Прием на прогулке, игры, дежурства, общение детей, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей

7.00 -  8.10

Утренняя гимнастика. 8.10 -  8.20
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 -  8.45
Свободное общение детей. 8.45 -  9.00
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения и т.д.). 9.00 -  10.20
Второй завтрак. 10.20 -  10.30
Прогулка (элементарный бытовой труд, индивидуальная работа, общение по 
интересам и т.д.).

10.30 -  11.50

Возвращение с прогулки, игры. 11.50 -  12.00
Подготовка к обеду, обед. 12.00 -  12.30



Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 -  15.00
Подъем, воздушно-водные процедуры, игры. 15.00 -  15.30
Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 
инсценировка с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах

15.30 -  16.00

активности
Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.00 -  16.35
Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник. 16.35 -  17.00
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой с прогулки. 17.00 -  19.00

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 
представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации 
принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного отдыха. Основные 
физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических 
требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, 
сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной 
активности.

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются: возрастные и 
индивидуальные особенностей дошкольников, специфика контингента детей посещающих группы, 
социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно
ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. Режим дня составлен с 
расчетом на 12-часовое (7.00 - 19.00) пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей 
неделе. В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 
дважды).

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня -  после НОД 
и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода 
детей домой. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 
детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 
завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. 
Вторая прогулка организована после уплотненного полдника и до ухода детей домой. Во время прогулки 
с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед



возвращением детей в помещение Учреждения. Контроль выполнения режима дня осуществляют 
медицинские работники и администрация Учреждения.

Циклограмма непосредственно -  образовательной деятельности

№
п/п

Вид деятельности Разновозрастная группа с ЗПР

1 Двигательная деятельность 3 занятия
2. Коммуникативная деятельность:
2.1 Развитие речи 2 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях
2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели
3. Познавательно-исследовательская деятельность:
3.1 - Исследование объектов живой и неживой 

природы, эксперименти-рование
- Познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения

1 образовательная ситуация

3.2 - Математичес-кое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация
4 Изобразитель-ная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструи-рование
2 образовательные ситуации

5 Музыкальная деятельность 2 занятия
6 Чтение

художествен-ной литературы
1 образовательная ситуация в 2 недели

Всего в неделю 12 образовательных ситуаций и занятий

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в
режимных моментах

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в неделю



О бщ ение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта

еж едневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 
Индивидуальные занятия воспитателя с ребёнком по 
заданию логопеда
И гровая деят ельност ь , вклю чая сю ж ет но-ролевую  
игру с правилам и  и другие виды игр

еж едневно

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры)

еж едневно

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры)

2 раза  в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры
П ознават ельная  и исследоват ельская деят ельност ь

еж едневно

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления»).

1 р а з  в 2 недели

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности

1 р а з  в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке)
Ф ормы  т ворческой акт ивност и , обеспечиваю щ ей  
худож ест венно-эст ет ическое развит ие дет ей

еж едневно

Музыкально-театральное развлечение 1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам)

1 р а з  в неделю

Чтение литературных произведений еж едневно
С ам ообслуж ивание и элем ент арны й бы т овой т руд



Самообслуживание еж едневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) еж едневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в течение дня

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема

от 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке

от 60 до 1ч. 30 мин.

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня

30 мин

Подготовка к прогулке во 2-й половине дня, самостоятельная 
деятельность на прогулке

от 40 мин

Игры перед уходом домой от 15 до 50 мин

Примерная модель физического воспитания

Формы организации Разновозрастная группа
1. Ф изкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения реж им ны х момент ов деятельности

детского сада
1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 10-15 минут
1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна
1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна
1.6. Занятия ЛФК групповые 1-2 раза в неделю 20 минут



1.7. Занятия ЛФК подгрупповые 2 раза в неделю 20 минут
2. Физкультурные занятия

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 3 раза в неделю по 20 минут
З.Спортивный досуг

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)
3.2 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц
3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как 
в виде непрерывной образовательной деятельности (далее НОД), несопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми, так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми -  утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 
сну, организацией питания и др.). НОД проводится по подгруппам и реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно, в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач.

Основными формами организации учебно-коррекционной работы являются индивидуальные, 
подгрупповые и фронтальные занятия (их количество зависит от периода обучения).

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений.

Учебный год делится на 2 полугодия: 1 сентября по 31 декабря первое полугодие; с 1 января по 31 мая -  
второе полугодие.

Каникулы ориентировочно: с 1 января по 10 января; с 1 июня года по 31 августа. НОД во время каникул 
не проводится, только развлечения.



Количество приемов пищи в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146»

Вид организации Продолжительность либо время 
нахождения ребенка в организации

Количество обязательных приемов 
пищи

Дошкольная организация, 
компенсирующего вида

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 
уплотненный полдник

Календарный план воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы составляется на основе Программы воспитания и Плана 
Организации. План определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных 
мероприятий с детьми._____________________________________________________________________________
Сентябрь
1 сентября День знаний
27 сентября День работника дошкольного образования
Октябрь
1 октября Международный день пожилых людей
16 октября День отца в России
Ноябрь
4 ноября День народного единства
27 ноября День матери в России
30 ноября День Г осударственного герба Российской Федерации
Декабрь
3 декабря Международный день инвалидов
5 декабря День добровольца (волонтера) в России
12 декабря День Конституции Российской Федерации
Январь
27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Февраль
2 февраля день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в



Сталинградской битве
21 февраля Международный день родного языка
23 февраля День защитника Отечества
Март
8 марта Международный женский день
18 марта День воссоединения Крыма с Россией
27 марта Всемирный день театра
Апрель
12 апреля День космонавтики
22 апреля Всемирный день Земли
Май
1 мая Праздник Весны и Труда
9 мая День Победы
19 мая День детских общественных организаций России
Июнь
1 июня День защиты детей
6 июня День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 1837)
12 июня День России
22 июня День памяти и скорби
Июль
8 июля День семьи, любви и верности
30 июля День Военно-морского флота
Август
22 августа День Г осударственного флага Российской Федерации
27 августа День российского кино



3.2.ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
5. Профессиональное развитие педагога, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 
числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ,
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Оснащение кабинета художественно-эстетического развития:

-  плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии;
-  художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, 

архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства;
-  детская художественная литература;
-  произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);
-  сюжетные игрушки;
-  музыкальные игрушки и инструменты;
-  дидактические, настольные игры;
-  аудиотехника;
-  видеотехника (телевизор, DVD);
-  интерактивная доска;



-  учебные детские пособия;
-  методические разработки (рекомендации).

Совместная деятельность 
педагога и детей в 

режимных моментах

Совместная деятельность 
педагога и детей в ООД

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность 
с семьей

Формы организации
Индивидуальная Подгрупповая Групповая

Подгрупповая
Индивидуальная

Формы работы
-  Творческие задания
-  Беседа
-  Ситуативный разговор
-  Чтение
-  Обсуждение
-  Разучивание
-  Проблемные ситуации
-  Дидактические игры
-  Игровые упражнения
-  Праздники, досуги, 
развлечения

-  Беседа
-  Ситуативный разговор
-  Наблюдение
-  Решение проблемных 
ситуаций
-  Чтение
-  Составление и 
отгадывание загадок
-  Слушание
-  Импровизация
-  Игры с правилами
-  Дидактические игры
-  Творческие игры
-  Мастерская 
изобразительного 
творчества

Самостоятельная 
деятельность в групповых 
развивающих центрах:

-  игровом,
-  литературном,
-  театральном,
-  музыкальном, ИЗО
-  искусства.

-  Семейные праздники, 
досуги, творческие вечера
-  Дни открытых дверей
-  Конкурсы
-  Консультации
-  Методические 
рекомендации

-  Беседы
-  Семинары-практикумы
-  Анкетирование, 
опросы

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Педагогическая диагностика -  оценка развития воспитанников, которая необходима воспитателю для 

получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка



индивидуального развития воспитанников является профессиональным инструментом педагога, которым он 
может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка 
или о динамике такого развития по мере реализации образовательной программы Учреждения.
Задачи, для решения которых используются результаты педагогической диагностики:
-  Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, построение его 
образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога.
-  Оптимизация работы с группой детей.

Критерии педагогической диагностики: высокий уровень (В) -  ребенок в полной мере реализует свои 
индивидуальные и возрастные возможности, необходима дальнейшая поддержка; средний уровень (С) -  
частичная самореализация, необходимы образовательные условия для динамики развития; уровень ниже 
среднего, низкий (Н) -  ребенку необходимы образовательные условия для динамики развития, система 
индивидуальной развивающей работы.

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик,
форм организации образовательной работы.

1. Лыкова И.А. Детская безопасность. Учебно-методическое пособие для реализации парциальной программы 
«Мир Без Опасности». - М.: Цветной мир, 2017.
2. Лыкова И.А., Шипунова В.А.Азбука безопасного общения и поведения. Учебно- методическое пособие для 
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». - М.: Цветной мир, 2015.
3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья. Учебно-методическое пособие для реализации 
парциальной программы «Мир Без Опасности». - М.: Цветной мир, 2017.
4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Учебно-методическое пособие для реализации парциальной 
программы «Мир Без Опасности». - М.: Цветной мир, 2015.
5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная безопасность. Учебно-методическое пособие для реализации 
парциальной программы «Мир Без Опасности». - М.: Цветной мир, 2017.
6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг. Учебно-методическое пособие для реализации 
парциальной программы «Мир Без Опасности». - М.: Цветной мир, 2015.
7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Учебно- методическое пособие для 
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». - М.: Цветной мир, 2015.


