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1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) дошкольного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АОП разрабатывается (разработана) с целью обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места 

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

особенностей. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с РАС, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно- 

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации для 

дошкольного возраста с РАС. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями от 08.12.2020);  

2.  Федеральный закон от 31.07.2020 года №304-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

3. Приказом Минпросвещения РФ от 31 июля 2020г. года N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155.  

5. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 

«Об Утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» ;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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9. Приказ Департамента образования Тульской области от 21.04.2003г № 583. «О введении 

в содержание дошкольного образования регионального компонента.  

 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- 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. 

 

1.1.2 Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 
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интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с 

наличием дезадаптивных форм поведения. 

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 

отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 

приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и 

окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у 

детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к 

школьному обучению. 

Дети с расстройствами аутистического спектра подразделяются на четыре группы: 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением 

лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, 

отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. 

Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 

специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, 

особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» 

отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с 

близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на 

неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого 

ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» 

столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не 

фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы 

и игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 

сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения и 

привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит 

от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже 

старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на 

простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности 

ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какого-

либо продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность 

также трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 

самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо 

диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не 

может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 

родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно 

«вызвать» повторение — практически не удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок 

демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно 
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(как бы непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять 

предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии 

психических процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, 

но и грубом искажении сферы произвольной регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, 

аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как 

схожее со способами реагирования, характерными для существенно более раннего 

возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для 

выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», торможение, 

раскачивание и т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно 

сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психолого-педагогической и 

медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения эффективных 

медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые 

добавки) и своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Особенности поведения на ППК: поведение «полевое», не откликается на зов, 

автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. 

Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто 

сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При 

попытке 

взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, «утекает» или не 

реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на 

простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой 

взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок 

чаще всего — аутичен. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда 

более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно 

больше. Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, 

избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими людьми. 

Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно 

сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и 

частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка 

начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском 

особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от 

фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. 

Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный 

раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве 

случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и 

т.п. 

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее 

страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют 

стереотипные иутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный 

крик и страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с 

происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того 



8 
 

же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и 

т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность 

оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление 

стереотипий, эхолалий и других способов аутистической защиты. 

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность 

ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 

удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 

организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается 

бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и 

они не переносятся в какие-либо другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 

психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, 

часто не привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко 

«отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного 

плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и 

ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 

отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов 

рядами, стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, 

Фактически невозможна никакая игровая символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 

ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- 

раннему» выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. 

Недоступно считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует 

«эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности 

начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной 

помощи, и включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно 

формирование различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет 

подготовить ребенка к включению в мини-групповую деятельность. При анализе 

условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной 

образовательной организации, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно 

адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой ситуации легче 

себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Среди условий можно 

выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком специалиста 

сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, дозирование времени 

пребывания в группе. 

Особенности поведения на ППК: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает 

контакта, неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, 

испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует 

стереотипные движения, двигательно беспокоен, стереотипно   прыснет, бегает по 

кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые 

ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 
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снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В 

первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается 

повышенный мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться 

с 

«нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически типичный страх чужого 

лица в определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет 

близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно 

эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует 

свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит 

препятствий на пути к желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление 

бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые 

слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится 

правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот 

период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним 

невозможно. При этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более 

старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается 

эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны 

длинные монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и 

цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность 

привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 

маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. 

Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка 

взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 

интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой 

ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации 

ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты 

парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 

собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью 

вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во 

взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 

непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. 

Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с 

дефицитом внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, Недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая 

неприспособленность, невозможность выработать простые навыки самообслуживания 

не соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти 

дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и 

деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность 

чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно 

в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится 

быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно 

недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в 

соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих 

стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа 
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такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным 

навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в 

процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая 

ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 

взаимодействия, от ее темы и контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они 

оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто 

«не слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не 

замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 

функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 

вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 

обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам 

самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей 

наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, 

скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» 

дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. 

Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять 

закономерности и причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с 

действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной 

деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно 

в 

раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено 

игровое замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения 

(в основном, в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и 

некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с 

окружающими (порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со 

взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 

образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до 

гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. 

Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» 

ситуации в целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. 

При этом ребенок часто ориентируется на оценку фрагментарных характеристик 

общения или настроения — так, громкий голос может для него означать, что человек 

сердится, вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного 

этим громким голосом и т.п. При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как 

эмоционально «стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их 

преимущественно речевая активность носит своеобразный аутостимуляционный 

характер. На самом деле и эти дети уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, 

подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных «активных» формах. 

Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими 
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складываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения. 

Особенности поведения на ППК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. 

Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт 

есть, он активный и абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. 

Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит 

несколько механистичный характер, что может оцениваться как высокое 

интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим запасом слов. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 

постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, 

чаще жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического 

развития в целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на 

аутистическую 

«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные 

формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на фоне трудностей 

адекватного 

«эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — 

это значительно усложняет их адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 

хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения 

неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы 

плавности речи, в частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно 

мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они 

могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях 

зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически робких и 

застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к 

матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда 

усиливающиеся в сложных, 

незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, 

отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, 

тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает 

убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от 

взрослого, боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 

предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 

поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 

двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 

ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 

эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации 

взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно 

неадекватными. 

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам 

собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным недоразвитием, они 

скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 
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особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. 

Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, 

инертности деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания 

условностей, невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной 

нашей культуре, общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 

возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 

неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и 

перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и 

является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, 

фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь 

бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и 

числе, имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и 

трудности работы с вербально организованным материалом, а также трудности 

интерполяции и предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 

недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, 

пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных характеристик деятельности 

и общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления при исследовании 

познавательной деятельности такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, 

но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в 

совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 

раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в 

коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается 

обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития 

детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, 

которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие 

страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого 

звука). 

Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого 

близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые 

с 

ними занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой 

разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. 

Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать 

огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при одновременном 

наличии выраженной потребности в общении. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 

столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. 

Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной терапии и свое 

временность начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально 

созданных условиях дети могут достаточно успешно окончить среднюю 

общеобразовательную школу. 

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 

необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой 

ситуации и при ее изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой 

обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют 
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трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но даже в случае 

индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. 

При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, — мгновенность, по 

сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность 

деятельности в целом. 

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может 

назначить и проводить исключительно врач - психиатр. Важно, чтобы все специалисты 

одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно 

взаимодействовать между собой. 

Особенности поведения на ППК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие 

(или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность 

установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, 

привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — двигательные или речевые 

стереотипии. Ребенок повышено раним, тормозим в контактах, не «считывает 

эмоциональный контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки 

употребления местоимений. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

РАС: 

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 её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и 

методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют 

различную техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к 

применению, условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими 

подходами. 
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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 ребёнка 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 учёта возможностей ребёнка с РАС на 

данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности 

делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 

людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

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 ребёнка 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 учёта 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-
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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 ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения 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 Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования 

РАС к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС: 

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 
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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 трёх частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трёх 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 ребёнка, 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 застёжек) 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; 
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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 жёлтый" (зелёный, 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 трёх 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 тяжёлым и, как правило, сочетается 

с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

формам общения; 

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

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

8) различает своих и чужих; 

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

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

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

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

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

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

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 
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10.4.6.3. 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 лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные 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 

руководствомпедагогических 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 счёт до 10; 

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

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, 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 лёгким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

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

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

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); 
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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 тренажёров, 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. 

 

 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с 

РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 

развитием в пределах возрастной нормы. 

При реализации АОП для ребенка с РАС, следует учесть, что степень достижения 

перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка 

с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных нарушений. 

Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает

 понравившейся предмет; 

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания 

(в том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим 

стук, хлопкам в ладоши и др.; 

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова; 

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает 

один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АОП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и 

легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать 

внимание на то, как ребенок с РАС: 
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– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена, показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание; 

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – 

с помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки 

или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), 

подражает. Некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет 

симпатию к посторонним; 

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 

ними; 

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет 

игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, 

шумам окружающего мира (машина, самолет и др.); 

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, 

понимает названия предметов обихода; 

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», 

«нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – 

использует жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

– может пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах 

возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; – адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

– сообщать о своих желаниях доступным способом; 

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по 

просьбе взрослого; 

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.); 
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– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности 

(при необходимости – с помощью взрослого); 

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на 

его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к 

нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, 

когда это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами 

взрослого; 

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 

необходимости – с помощью сигнала); 

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 

начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми 

способами; 

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 

короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в 

знакомых социальных ситуациях; 

– владеть основными навыками самообслуживания; – контролировать равновесие, 

силу прыжка, гибкость, координацию движений, участвовать в спортивных играх с 

элементарными правилами; 

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; – проявлять 

элементарную оценку своих поступков и действий; 

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с РАС направлено, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности,  предусмотренная 

 Программой, предполагает  оценивание качества  условий

 образовательной деятельности, обеспечиваемых 

 Организаций, включая психолого-педагогические,  кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых 
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результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового,  

- так и промежуточного уровня развития детей с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с

 реальными достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия

 установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– протоколы обследования ребенка с РАС специалистами сопровождения. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

–протоколы обследования ребенка с РАС специалистами сопровождения. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка

 качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с РАС; 

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

современного постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов         и         инструментов оценивания 

для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и

 муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; - 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого - 

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

При выборе парциальных программ коллектив ДОУ учитывались образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 

направленность групп.       В целях реализации приоритетного социально-личностного 

направления реализуется рабочая программа «Азбука общения» Шипицыной Л.М. 

 

В связи с этим, в часть, формируемую участниками образовательного процесса, введена 

дополнительная дисциплина по социальному развитию – формирование навыков общения.  

Образовательная деятельность по этой дисциплине проводятся - 30 мин. в неделю, 36 ч. в год  

в подготовительной группе; 25 мин. в неделю, 36 ч. в год в старшей группе. 

 « Азбука общения» - это программа обучения основам коммуникации детей дошкольного 

возраста. 

 

Цели и задачи рабочей программы «Азбука общения»  

Цель –обеспечение социального здоровья дошкольников, формирование у детей социальных 

контактов и развитие способности к дальнейшим действиям посредствам обучения их нормам  

нравственного поведения и способам  произвольной регуляции своего поведения . 
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Основные задачи программы: 

-воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и потребности в 

общении 

-формирование у детей умений и навыков  практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) -средствами человеческого общения. 

-развитие самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения; формирование доверия к собеседнику 

-выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения 

-обучение детей речевыми средствами общения. 

 

Знания полученные детьми на занятиях, дадут им представление об искусстве человеческих 

взаимоотношений. Благодаря специально подобранным  играм и упражнениям у детей 

формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям. Они приобретут навыки, умения опыт, необходимый для 

адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности 

ребенка и подготовки его к жизни. 

 

Формы обучения детей: 

- Развивающие игры 

-упражнения 

- импровизации 

- психогимнастические упражнения (этюды) 

 

Принципы и подходы к формированию программы социально-личностного развития 

дошкольников «Азбука общения»: 

 

1. Доступность: 

• учет возрастных особенностей детей; •  

адаптированность материала к возрасту.  

2. Систематичность и последовательность:  

• постепенная подача материала от простого к сложному;  

• частое повторение усвоенных норм.  

3. Наглядность:  

• учет особенностей мышления.  

4. Динамичность:  

• интеграция программы в разные виды деятельности  

5. Дифференциация: 

 • учет возрастных особенностей;  

• учет индивидуальных особенностей детей 

 

Характерные особенности социально-личностного развития дошкольников 

 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 
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Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой 

деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 3-7 

лет  

У ребенка 6 - 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. 

Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время 

занимает в семье, в детском коллективе сверстников. Формируется рефлексия, т. е. осознание 

своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве 

важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 - 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» 

постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». Осознание своего «я» и 39 

возникновение на этой основе внутренних позиций к концу дошкольного возраста порождает 

новые потребности и стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не 

может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки 

своего детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой 

деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции - «позиции 

школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и 

психического развития детей 6 - 7 летнего возраста. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Критерием эффективности работы с дошкольниками по программе является овладение 

детьми следующими нормами здоровьесберегающего поведения: 

1.Умение по выражению лица определять самочувствие человека, его настроение. 

2.Умение осуществлять самоконтроль и самоанализ своего поведения. 

3.Умение положительно оценивать свои возможности, способности и обосновывать 

собственную 

самооценку. 

4.Умение радоваться самим и разделять чувство радости других людей. 

5.Умение словесно выражать свои желания, чувства. 

6.Умение посредством пантомимики выражать свои эмоции (радость, грусть, злость, страх, 

удивление, вина). 

7.Умение понимать собеседника по выражению лица, жестам, эмоциям. 

8.Умение конструктивно общаться со взрослыми и сверстниками, уметь выйти из конфликта. 

Контроль за знаниями, умениями, навыками учащихся, уровнем их развития и воспитанности 

осуществляется в следующих видах: 

Входной контроль, который предполагает проверку стартового уровня развития 

эмоциональной сферы, ценностных ориентации и произвольной регуляции поведения 

дошкольников, коммуникативных умений и проводится в начале учебного года - сентябре-

октябре в форме тестирования (см. Приложение). 

Текущий контроль - осуществляется с целью отслеживания результативности занятий и 

определения уровня усвоения каждой темы, проводится в конце декабря с помощью методов: 

наблюдения, диагностики эмоционального состояния и поведения, учебных тестов по 

некоторым темам. 
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Итоговый контроль - осуществляется с целью определения результативности программы и 

отслеживания динамики развития социальных эмоций, ценностных ориентации и уровня 

произвольной регуляции поведения, коммуникативных умений старших дошкольников в 

форме тестирования с помощью методик, используемых при входной диагностике. 

 

  Реализация региональной программы «Край мой Тульский»,  

Изучение детьми Тульского края осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, как часть занятий познавательно-речевого цикла, а также в повседневной 

деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, в ходе прогулок, экскурсий и др. 

видах деятельности. Актуальность данной программы заключается в том, что реализация 

регионального компонента предусматривает ознакомление дошкольников с родным краем 

через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается 

на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения 

обязательно связывается с культурными традициями прошлого. Немалое значение для 

воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. 

Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей улицей, городом, а 

затем и со страной, ее столицей и символами. Родной город… Надо показать ребенку, что 

родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, 

лучшими людьми. 20 Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации 

у ребенка формируется интерес к явлениям общественной жизни и осознании причастности к 

судьбе Родины: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его 

лучших людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе 

и земле, уважении к традициям своего народа. Программа включает в себя четыре 

направления: природно-климатические особенности родного края, национально-культурные и 

исторические особенности края, ценностно смысловая взаимосвязь поколений и символика 

края. 

Цель: воспитание интереса и любви к малой Родине на основе ознакомления с родным 

краем.  

Задачи: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

городу;  

формирование бережного отношения к природе;  

воспитание и уважение к людям труда, тульским умельцам;  

развитие интереса к русским традициям и промыслам;  

развитие чувства ответственности и гордости за свой родной край 

Принципы: 

Принцип историзма (сохранение хронологического порядка явлений прошлого и 

настоящего). Дети не могут представить историческую картину времени, удаленность тех или 

иных событий.  

Принцип единства эмоций, действий, интеллекта. Все что ребенок получает в ходе 

проведения образовательной деятельности должно быть «пропущено через сердце, руки и 

голову», т.е. ребенок это должен запомнить на всю жизнь.  

Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. (Л. С. Выготский).  

Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с 

семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в естественном включении краеведческого 

материала в программу дошкольного образования. Ознакомление с родным краем стало 

стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности.  

Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и взаимодействие 
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— приоритетные формы общения педагога с детьми.  

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям.  

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.;  

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному);  

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Реализация региональной программы: 

Дети от 3 до 4 лет  

знать название города;  

называть свой домашний адрес;  

знать и называть улицу, на которой расположен детский сад;  

рассказывать о своей семье;  

знать членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка);  

знать и рассказывать о достопримечательностях города, быстро находить их на 

фотографиях;  

узнавать и называть некоторые деревья и растения, растущие на территории детского сада, 

двора, в городе;  

узнавать и называть диких животных и птиц живущих в лесах и на водоемах Тульской 

области;  

узнавать и выделять на фотографиях Тульский пряник;  

узнавать и выделять на фотографиях самовар;  

узнавать, называть и выделять на фотографиях убранство русской избы;  

узнавать и выделять народный костюм; 

 узнавать и выделять Филимоновскую игрушку, матрешку;  

рассказывать сказку Л.Н. Толстого «Три медведя»  

 Дети от 4 до 5 лет  

знать название города, в котором живет;  

называть свой домашний адрес;  

знать и называть улицу, на которой расположен детский сад;  

рассказывать о своей семье и месте ребенка в семье;  

знать и показывать по фотографиям достопримечательности города;  

знать и выделять на фотографиях Тульский пряник;  

знать и выделять на фотографиях самовар (устройство, назначение); 

 называть природу города, Тульского края;  

различать растительность леса, сада, огорода, цветника;  

знать диких животных и среду их обитания;  

знать домашних животных; знать и выделять предметы старинного быта;  

знать и рассказывать историю транспорта;  

знать и выделять русский костюм, головной убор, обувь;  

знать и выделять филимоновскую игрушку;  

знать и выделять куклы Тульской области;  

знать и рассказывать произведения Л.Н. Толстого.  
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 Дети от 5 до 6 лет  

знать город, в котором живет, знать, как он назывался раньше;  

рассказывать о том, как строился наш город;  

знать герб. Узловая, его символику;  

знать флаг России;  

знать и показывать по фотографиям достопримечательности города;  

называть главные улицы города; улицу на которой живут;  

улицу, где расположен детский сад;  

знать памятники города, рассказывают о них;  

подробно рассказывать о своей семье, своем доме, дворе, в котором расположен их дом;  

называть главные промышленные предприятия города и продукцию, которую они 

выпускают;  

знать особенности Тульского пряника;  

знать устройство, назначение и особенности самовара;  

знать природу города, называть зеленые зоны отдыха;  

различать деревья нашей местности;  

знать птиц Тульского края;  

знать рыб обитающих в водоемах Тульской области;  

знать насекомых Тульского края;  

знать предметы старинного быта;  

знать русский костюм, орнамент;  

знать одежду русских воинов; 

знать народные праздники, игры;  

знать и рассказывать историю транспорта;  

знать и рассказывать историю создания Филимоновской игрушки;  

знать и рассказывать о жизни и произведениях Л.Н. Толстого;  

знать и рассказывать о людях прославивших Тульский край: Левша, В.Д. Поленов, С.И. 

Мосин и др.  

 Дети от 6 до 7 лет  

знать в каком городе, в какой стране он живет;  

знать символы государства, области, города (гимн, флаг, герб);  

знать местоположение города, его экономическое и социальное значение;  

знать учреждения образования, медицины, досуга и спорта; знать знаменитых людей 

города Узловая (писателей, художников, музыкантов, спортсменов), Тульского края (Левша, 

Л.Н. Толстой, В.Д. Поленов и др.);  

знать продукцию Тульского края (гармонь, самовар, пряник, игрушки, кружево);  

знать героев-защитников Отечества;  

знать ведущие отрасли промышленности, их предприятия, продукцию;  

знать виды природных ресурсов (полезные ископаемые: бурый уголь, глина, гипс, 

известняк, каменная соль, строительные пески) и их использование;  

знать виды растений и животных родного края;  

знать русский костюм, орнамент;  

знать одежду русских воинов;  

знать народные праздники, игры;  

знать и рассказывать историю транспорта 

Планируемые результаты соответствуют целевым ориентирам реализации 

программы. Мониторинг осуществляется посредством бесед, дидактических игр, 
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наблюдений. 

                                                               

 

 

                                                  II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  2.1. Общие положения 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения 

сна и др. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, 

трудности с концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с 

тяжелыми нарушениями развития содержание образования формируется 

индивидуально на основе углубленной психолого-педагогической диагностики, 

рекомендаций ППк и ИОМ. 

Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При 

необходимости, для адаптации содержания направлений развития ребенка с РАС 

рекомендуется обращаться к Примерной АООП для детей с задержкой психического 

развития и с Примерной АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. 

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, 

что в адаптации нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном 

объеме ребенком с РАС оказывается невозможным. 

Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной 

образовательной программы для детей с РАС, описанию вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с расстройствами аутистического спектра и специфики их 

образовательных потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с детьми с РАС, 

характера взаимодействия ребенка с РАС с другими детьми, системы отношений 

ребенка к миру, другим людям, к самому себе и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей с РАС. 

При адаптации содержания АООП необходимо учитывать такие трудности ребенка с 

РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, 

агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной 

продуктивной деятельности, особенности организации деятельности в быту и 

самообслуживания (переодевание, туалет, поведение в на прогулке, в раздевалке, во 

время дневного сна и т.п.). 

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства должны: 

– помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности; 

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 

АОП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа 

или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных 

моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 
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организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в 

образовательный процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: 

подготовительный этап, частичное включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает 

группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога - 

психолога, социального педагога, помощника-ассистента и др.) в течение 

ограниченного промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 

группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с 

взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны создаваться ситуации, 

направленные на формирования позитивных взаимоотношений между детьми, 

основанных на актуальных интересах ребенка с РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных 

видах детской деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 

следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление 

навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-

логопедом, педагогом- психологом и другими), и с родителями; закрепление навыка в 

малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания 

(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое 

представление о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема 

заданий, предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так 

же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: 

давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 

несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных 

фраз, избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, 

допустимо написать инструкцию на листе. 

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное 

обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых 

понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию 

текста. 

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). 
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 2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование 

одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов); 

– развивать позитивные эмоциональные реакции; 

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

– обучать отклику на собственное имя; 

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

– обучать использованию средств   альтернативной коммуникации; – 

обучать действиям с наглядным расписанием. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

– навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

– умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной 

ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, 

ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие 

вопросы, требующие ответа да/нет); 

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство 

привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства 

самосохранения; 

Дети     с  РАС   (интеллектуальное   развитие   в   пределах   возрастной   нормы) 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 

выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную; 

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; – способов коммуникации, которые функционально 

эквивалентны проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и 

прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ); 

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 
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сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

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. 

 

 2.2.2 Познавательное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области познавательного развития необходимо: 

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к 

звукам окружающей действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый 

предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, 

«встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 
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обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве; 

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

– понимание и выполнение инструкции взрослого; 

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания 

и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий); 

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и 

геометрические фигуры; 

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Познавательное развитие включает: 

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы 

по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима 

дня и повседневной жизнью; 

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 

простой схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: 

цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи, зависимости; 

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

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

народов мира. 

 

 2.2.3 Речевое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями: 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 

контекст происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 

звукам окружающего мира. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений: 

Речевое развитие включает: 

– совершенствование навыков звукоподражания; 

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние 

знакомых людей по имени; 

– комментирование действий. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы): 

Речевое развитие включает: 

– при необходимости – обучение использованию альтернативных

 средств коммуникации; 

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении 

предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на 

собеседника, соблюдать слушать); 

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать 

диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией 

с собеседником); 

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных); 
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– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация 

фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения 

всех звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

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

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

ребёнку): 

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 учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, 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 её объём 

приходится на пропедевтический период. 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями: В области художественно-эстетического 

развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); – развивать у ребенка чувства 

ритма; 

– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, 

лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 
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музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, 

силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, 

мелков, красок, ножниц и др.; 

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной 

поверхности простых предметов и композиций; 

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

– использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной 

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и 

отношений предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги,

 правильно располагать предмет на листе; 

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

– участие в создании коллективных работ; 

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

– участие в коллективных театрализованных представлениях. 

 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, 
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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) искажённо и далеко не всем. 

Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически 

организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых 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. 

 

 2.2.5 Физическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области физического развития необходимо: 

– учить реагировать на голос взрослого; 

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 

инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. 

При необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка 

рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений 

Физическое развитие подразумевает: 

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве; 

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

– развитие зрительно-моторной координации; 

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Физическое развитие направлено на развитие: 

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), 

общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания 
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равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции 

взрослого; 

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами; 

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений; 

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и 

нормы поведения. 

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 ребёнка 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 четвёртая 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 ребёнку уровне. 

 

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. 

2.3 .Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок 

способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает 
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потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт 

с партнёром; 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 партнёром 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 ребёнок с аутизмом владел устной 

речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся 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 ребёнка 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; 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе: 
 Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребёнка с РАС к 

укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение 

следующих требований школьной жизни: 

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень 

работоспособности; 

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом 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 ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими 

трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

 Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребёнка 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 тяжёлых и осложнённых формах РАС) 

его эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 

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 
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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 ребёнка 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 ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; 

постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным 

показателям с учётом 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 ребёнку с аутизмом к 

началу обучения в школе. 

Когда ребёнок 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 тяжёлыми и осложнёнными 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 
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обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, 

математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 

определённого внимания педагогических работников даже в старших классах. 

 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие академические 

предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития ребёнка с 

аутизмом. 

1. 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 

стереотипии очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

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

Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные 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. 

3. 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 

своё желание, согласие или несогласие с ситуацией). 

4.  Мотивировать аутичного ребёнка 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. 

5.  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 ребёнку следует оказать помощь. Хорошие 

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

иллюстрирующих одно простое действие с письменным и (или) звуковым 

сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащим и 

(или) письменным словом "Пьёт". В дальнейшем звучащий и письменный текст 

усложняется до простого предложения: "Мальчик пьёт", "Мальчик пьёт из чашки". 

При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие 

картинки, где действуют (пьют, причёсываются, разговаривают по телефону) 

животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся 

сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного 

мышления. 
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 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. 

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

длительного обучения. Необходимо ещё 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.  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. 

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 

удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. При обучении чтению 

обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, 

в этом случае разрыв между техникой чтения и осмыслением прочитанного легче 

предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

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. 

Если ребёнок 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: 
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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. 

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. 

 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 обучению 

графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками 

(штриховка, обводка, дорисовка); 

провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. 

 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 ребёнка", 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. 

 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 
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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. 

 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). 

 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. 

 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. 

 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. 

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

(особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

 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"; 

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

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

движение"): "е", "ё"; 

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

"сверху вниз": "И", "И", "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", "Ё", "3". 

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", "X", "Ж". 

 Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок 

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. 

 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. 

 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: 

 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. 

 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 стереотипии ребёнка 

и симультанности восприятия, чем логического мышления. 

 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: 
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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. 

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 пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка 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. 

 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. 

 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 ребёнку 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 ребёнку, 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. 

 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. 

 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 

 

 2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 
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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. 

  Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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. 

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. 

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. 

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. 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. 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. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои 
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чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

  

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его 

родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый 

становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. 

Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство 

помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. 

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 

социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком, 

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка, 

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и 

др. 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное 

поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение 

и включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, 

аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, 

неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут 

быть единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть 

средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 

поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 

проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно 

значительно 

снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для этого 

используются следующие способы: 

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 

отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 

помощью подсказок. 

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. 

Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. 

Обогащение окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют 
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уменьшить частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания. 

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если 

они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование 

достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора 

задания, работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто 

менять задания, выбирать эффективные методы обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка 

в детское сообщество. 

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

–         ребенок         не       всегда улавливает социальный и эмоциональный 

контекст происходящего, 

– не понимает подтекста и юмора, 

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании, 

– быстро пресыщается контактом, 

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность. 

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 

окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, 

прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, 

оказывая ему дозированную помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, 

которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, 

поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что- 

нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 

ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также 

использовать его сильные стороны. 

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 

проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При 

диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 

используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 

подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают 

уровень 

фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по 

обучению ребенка их использованию, а также определить продолжительность их 

использования. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: 

развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать 

предсказывать действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины и 

следствия событий. Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта 

ребенка, совместное осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с 

происходящим вокруг (для этого составление историй про ребенка и его близки, работа 
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с художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к 

диалогу. 

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 

оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: 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. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении,   так 

и в процессе образовательной деятельности используется: 

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное 

расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие 

различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития 

ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 

схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает 

ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и 

напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о 

событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить 

от одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к 

школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием. 

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз 

детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 

рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана 

занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 

заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь 

материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических 

заданий. С этой целью используют различные изображения, фотографии, 

иллюстрации, презентации при подаче знаний об окружающем, символы при 

формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с подписями, 

картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС 

может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; 

желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 

событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском 

саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении 

адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут 

понадобиться индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 
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поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием 

и осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные 

для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, 

позвонить в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

 2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического спектра. При 

планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание 

особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. 

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение 

потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, 

выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность 

родителей в кратковременной «передышке». 

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения 

ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять 

окружающих в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы 

взаимодействия с ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь 

небольшое количество родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста 

используют естественный и гибкий подход в воспитании ребенка. 

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости 

родителей. 

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции 

друг друга. 

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на 

собственное 

 мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право 

просить о помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход 

от нее. 

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 
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стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с 

ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные 

достижения ребенка. 

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что 

многим современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами 

работу по воспитанию и обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, 

проблемы в развитии ребенка такие родители, как правило, возлагают на педагогов – 

«не научили, не нашли подход». 

Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и обучение 

своего ребенка на детский сад по следующим причинам: 

- родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, в 

том числе в свете требований нового законодательства; 

- родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных детей, 

испытывают трудность в организации совместной деятельности с ребенком в домашних 

условиях; 

- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени; 

- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают 

участия в совместных мероприятиях; 

- родители ведут асоциальный образ жизни. 

Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только негативно 

сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению качества 

дошкольного образования. 

Именно поэтому, обновленное дошкольное образование должно способствовать 

формированию активной позиции родителя, как основного заказчика и потребителя 

государственной услуги качественного дошкольного образования. 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского 

сада, содействие совместной деятельности родителей и детей. 

В основу системы работы по взаимодействию с семьей положена технология Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально соответствующая 

требованиям ФГОС ДО. Задачи, которые авторы технологии подробно прописывают 

для всех возрастных групп, обеспечивают поэтапное формирование родительской 

компетентности. Предложенное содержание работы по направлениям, хотя и оставляет 

простор для педагогического творчества, но, тем не менее, не дает педагогу даже с 

небольшим стажем работы свернуть с намеченного авторами курса. 

Работа строится по 4 

направлениям: 

 1.Педагогический мониторинг. 

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности 

родителей работой ОО. 

Содержание работы: 

• Изучение социального фона семей на учебный год; 

• Анкетирование родителей; 

• «Изучение особенностей семейного воспитания»; 

• Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в ситуации 

утреннего приема детей в группу»; 

• Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству 
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с педагогами ОО по коррекции речи»; 

• Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей

 качеством оказания образовательных услуг; 

• Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем самообразования 

и по итогам педагогической диагностики. 

2.Педагогическая поддержка. 

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов 

родителей, привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка. Содержание 

работы: 

- обеспечение информационной открытости ОО (официальный сайт, группы по 

инициативе родителей в социальных сетях); 

- возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) 

специалистам ОО посредством сайта, почтовых ящиков обратной связи на группах, 

внести любые предложения. 

- организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду; -оповещение родителей 

о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно заняться с ребенком дома 

для ее освоения; 

- индивидуальные консультации воспитателей для родителей; 

- помощь в сборе документов для областной и городской психолого-медико- 

педагогических комиссий; - бесплатное обследование речи ребенка, разовая 

консультация логопеда; 

- общесадовские и групповые мероприятия по сближению коллектива родителей 

и детей («День открытых дверей» и др.); 

- информационные стенды для родителей; 

- еженедельные приемные часы администрации и специалистов для родителей; 

- своевременное оповещение о планируемых в ОО мероприятиях; 

- организация совместной трудовой деятельности детей и родителей (субботники); 

-       привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных 

конкурсах;  

-  выставки семейного творчества. 

3. Педагогическое образование. 

Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. 

Содержание работы: 

- ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования; 

- общесадовские и групповые родительские собрания по интересующим 

родителей вопросам обучения и воспитания детей; 

- консультации на сайте ОО и тематических стендах «Искусство воспитания», 

«Психолог советует», «Логопед советует», «Доктор советует», «Для вас, родители». 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Содержание работы: 

- Совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей 

общесадовские (Праздник Дружной семьи (Флэш-моб), Осенины, День матери, Новый 

год, 8 марта, 23 февраля, Выпускной бал, День семьи, любви и верности) и 

групповые, согласно планам групп; 

- привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в 
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мероприятиях детского сада; 

- организация выставок совместных детско-родительских работ в ОО к 

праздникам, в рамках тематических недель и педагогических проектов; 

- работа родительских клубов; 

участие детей и родителей в общегородских мероприятиях ( «Мама, папа, я – 

спортивная семья»,  конкурс поделок «Осенняя ярмарка», «Новогодняя игрушка», 

«Конкурс кормушек»). 

В коррекционно-развивающей работе педагогические работники пытаются привлечь 

родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в общем 

развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы, в методический комплект к 

Программе рекомендуется включать материалы для стенда «Родителям о речи и 

общении ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для 

родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо общается и говорить». 

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
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дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения 

в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

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. 

Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой 

при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные 

представители) и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с 

аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и 

игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, 

бытовых действий ребёнка. 

Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих 

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 

ребёнка 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). 

 Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает ребёнок с 
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аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного прогресса 

в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно 

более высокого уровня социальной адаптации.  

В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям 

ребёнка. 

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 ребёнком, 

условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 

проблеме очень много, качество её 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 ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер 

сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость 

постоянной и длительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, 

каждое достижение ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с 

аутизмом. Установление ребёнку 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 ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся 

ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их 

конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 

специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой 

семьи. 

 

 

 2.6 Программа коррекционной работы с детьми c РАС 

дошкольного возраста(содержание 

образовательнойдеятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

 

2.6.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе (ФГОС ДО). 

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. 

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. 
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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 
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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. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 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. 
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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 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). 

 

 

2.6.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО). 

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. 
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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. 
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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. 
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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», 



65 
 

«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 учителя-логопеда 

 

2.6.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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 и др.), 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. (.ФГОС ДО) 

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 и предоставляют другого значения вещам. Из-за 

фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. 

Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория 

«Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять 

единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно 

важно для ребенка с аутизмом. 

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в процессе 
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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 (теория «Исполнительные функции»). 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. Но все равно, он будет сопротивляться 

новым действиям, которые ему предлагают другие люди. 

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. Очень важно знать, проявляются у ребенка 

подобные симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему познавательного 

развития. 

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации 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, 
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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), «Геометрическое домино», 

Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя-дефектолога. 

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», «Город 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 
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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 10. 

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», 

«Кубхамелеон», «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 
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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. 

 

2.6.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.) (ФГОС ДО) 

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 (зрительных, звуковых, обонятельных, 

тактильных). 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 

определенном 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. 

Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-эстетическим занятиям, 

творческая среда будет способствовать интеграции личности детей с расстройствами 

аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и осознать себя как 

неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими 
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людьми. 

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. 

 

Таблица 2 - Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с 

аутизмом 

Урове

нь 

Содержание Характер

ные 

проявлен

ия 

Учебные задачи Коррекционные 

задачи 

1 Чувствите

льн ость

 к 

художеств

енн о- 

эстетическ

им 

средствам 

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 

вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные 

прикосновения 

Формировать 

навыки действовать

 вмест

е с другими детьми; 

развивать 

танцевальные 

игровые действия с 

предметами 

Преодолевать 

гиперфокусвнима

ния, 

распространять 

диапазон 

восприятия 

сигналов 

окружающей 

звуки 

И среды; 

 развивать 

способность к 

визуального 

контакта; 

формироват

ь 

взаимодейст

вие между 

зрительным, 

слуховым и тактильным анализаторам 
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2 Появление 

отклика 

ребенка на 

Обращение 

к нему 

средствами 

искусствам

и 

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 

кинестетическ

ую систему; 

формировать 

зрительно- 

моторную 

координацию 

3 Расширен

ие спектра 

художеств

енно-

эстетическ

их 

действий 

ребенка 

Способность 

улавливать ритм 

музыки и 

подстраиваться 

под него; 

возможность 

играть и петь 

вместе с 

Формироват

ь 

представлен

ие о 

произведени

ях 

музыкальног

о 

итеатрально

го 

искусства; 

 

формировать 

Корректиро

вать 

стереотипн

ые 

проявления; 

  другими, 

подхватывать 

(с помощью 

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные 

проявления, 

способность 

внимание на 

контекст 

ситуации 

способность к 

подражанию в 

целом; 

 

развивать 

способность к 

функционированию 

руки как органа 

самостоятельного 

целенаправленного 

действия. 
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4 Способнос

ть к 

участию в 

занятиях 

художеств

енно- 

эстетическ

й 

направленнос

ти вместе с 

другими 

Возможность 

переключения 

внимания, 

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественного 

поведения или 

определенные 

навыки; 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослого и 

выполнять действия 

с подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельному 

выполнению 

действий с 

предметами 

Достигать 

интеграции 

психических 

процессов; 

способствова

ть 

становлению 

социальных 

функций 

ребенка 

5 Художествен 

но- 

эстетическая 

активность 

ребенка, 

способность 

к совместной 

деятельности 

Достаточный 

объем внимания, 

способность 

усматривать 

контекст 

ситуации; 

инициатива в 

контакте; желание 

осваивать новые 

умения 

Формировать 

умение расширять, 

систематизировать 

представление об 

Окружающей средеи 

Собственное «Я»; 

формировать 

целенаправленный 

характер действий, 

способность к 

самоорганизации 

Развивать 

зачатки 

пластичности 

и 

выраженности 

двигательных 

проявлений, 

способность к 

вокально- 

пластическом

у 

самопроявлен

ию 

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с 

расстройствами аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития. 

Поэтому развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом 

по художественно-эстетической линии развития. 

Данная группа детей по уровню развития художественно – эстетического 

направления находится на первом уровне. При этом следует помнить: если ребенок 

проявляет развитость на определенном уровне, это не означает, что все задачи 

предыдущих уровней решены. Понимание этого должно побудить возвращаться 

дополнительно к задачам предыдущих уровней, чтобы наверстать недоразвитие и 

способствовать становлению базовых процессов, состояний и свойств у детей с 

аутизмом. 

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит дезинтегрованый 

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 

«застревания» ребенка на определенных сенсорных впечатлениях. Для ребенка это 

могут быть звуковые впечатления от музыкального фрагмента или звука, который она 
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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 конструктивный праксис 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 
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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 (Полхов - 

Майдан, 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, учителя- 

дефектолога. 



75 
 

Центр художественного творчества 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь 

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», 
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«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. Гайдна), «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». 
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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.). 

 

2.6.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,   

направленных на развитие таких физических качеств, как координация   и   

гибкость; 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 и др.)(ФГОС ДО). 

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 - 
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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 уровня 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 сенсомоторной 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. 
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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 
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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 
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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. 

 

 2.6.6 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 н 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. 
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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, 

элементарнойсаморегуляции, 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. 

 

 2.6.7 Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных  практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 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 по Программе 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. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. 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. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
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рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также 

широко использует 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 могут включаться 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 могут запускать 

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. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

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 
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игрдраматизаций 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 ДОУ 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 реализуемыми задачами 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 
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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 разрешении которой 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 
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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 проектная деятельность. 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. 

 

2.6.8 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 и эксперименты и др. 
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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 статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям 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 

старших дошкольников 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. 
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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. 

 

 2.6.9 Механизмы адаптации Программы 

К механизмам адаптации Программы для воспитанников с расстройством 

аутистического спектра являются сетевое взаимодействие и интеграция усилий 

педагогических работников, непосредственно работающих с воспитанниками 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. 

Интеграция усилий воспитателей и специалистов ОО 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателей и специалистов ОО. 

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 
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пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания специалистов 

воспитателям. 

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. 



90 
 

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. 

Целью деятельности Службы ППС являются: психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; создание специальных образовательных условий для детей с 

ОВЗ, инвалидностью с учетом их особых образовательных потребностей и особых условий 

для обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; профилактика отклоняющегося поведения 

обучающихся; взаимодействие с родителями (законными представителями) Обучающихся, 

педагогическим коллективом, представителями служб и учреждений окружного и 

городского уровня, уполномоченными на оказание консультативной, психолого- 

педагогической помощи детям и семьям. 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, обучающихся с отклонениями в развитии и\или состоянии 

декомпенсации. Деятельность ППк направлена на решение задач своевременного 

выявления детей с проблемами в развитии, трудностями обучения и адаптации, и 

организации в отношение нихпсихолого-педагогического сопровождения, исходя из 

индивидуальных особенностей развития обучающихся. 

Целью ППк является создание целостной системы комплексного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников (далее – Обучающихся), 

исходя из реальных возможностей Школы, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья детей. 

 

8. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 17 г. Узловая Тульской области (далее – 

образовательная организации - ОО) разработана на основе 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»,  

федеральной образовательной программы дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847)  

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 основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

      Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
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бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

    Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколении, единство народов России. Вся система ценностей 

российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОУ, в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

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

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

воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

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

воспитания.  

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

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

традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с 

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

числе системой дополнительного образования детей. 

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

организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в ДОУ 

Цель и задачи программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

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

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

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

добре и зле, должном и недопустимом; 

 2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
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моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 

 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 
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    Целевые ориентиры воспитания 

 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) 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 раннего возраста (к трем годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение 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. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, 

словесно-речевой, театрализованной и другое). 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

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. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
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Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Уклад образовательной организации 
Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Рабочая программа воспитания МДОУ д/с комбинированного вида № 17, реализующий 

образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее –  

Программа), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МДОУ д/с 

комбинированного вида №17, реализующий образовательную программу дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми (далее – ДОО), предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОО строиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

              - ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

               - государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в ДОО 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации.  

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

 - Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (с поправками); 

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 - Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
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в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

 - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. №  

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

 № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах 

жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок 

личности, ведущее значение среди которых  прежде всего, и как общее будущее.  

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 

дошкольников 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». 

Технология социального воспитания предусматривает реализацию его содержания в 

определенной последовательности: от приобщения к социокультурным ценностям — к их 

интериоризации и культуротворчеству в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательной: 

восприятие художественной литературы и фольклора, формирование навыков 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация); музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательной (овладение основными движениями) активности ребенка. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учтены ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

  - воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

  - двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  
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и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения 

в сетевом мире; 

  - непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

  - направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

  - воспитание человека в процессе деятельности; 

  - единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

  - центральная роль развития личности в процессе образования; 

  - контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания педагогический коллектив стремится 

к следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям: 

  - безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

  - осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

  - любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос, осознание личной ответственности за 

Россию; 

  - признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

  - готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

  - субъектность, активная жизненная позиция; 

  - правовое самосознание, законопослушность, готовность в полной мере выполнять законы 

России, уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

  - осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

  - готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

  - принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

  - уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

  - забота о природе, окружающей среде, экологическое самосознание и мышление, осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

  - забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

  - осознание ценности образования, уважение к педагогу, готовность учиться  

на протяжении всей жизни, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

  - проектное мышление, командность, лидерство, готовность к продуктивному взаимодействию 

и сотрудничеству; 

  - интеллектуальная самостоятельность, критическое мышление, познавательная активность; 

  - творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

  - свобода выбора и самостоятельность в принятии решений, социальная активность и 
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мобильность, активная гражданская позиция; 

  - уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации, трудовая и 

экономическая активность. 

          С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной 

организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли 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. 

 

Принципы жизни и воспитания ДОО 

 

     В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию 

своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки  

и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Примерная программа основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащихся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

        идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

        идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как   сензитивном 

периоде воспитания;  

        теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных  

«специфически детских видов деятельности». 

         Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма.  

Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как   человека, 

являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на 

свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности.  
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Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

Принцип культуросообразности.  

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 внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности.  

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования.  

Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МДОУ д/с комбинированного № 17 включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

     ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы МДОУ д/с 

комбинированного вида № 17 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 и физического развития.      Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство с другими организациями. 

                                                              Воспитывающая среда ДОО 

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 – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: – «от взрослого», который создает предметно-

образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; – «от совместной деятельности ребенка и 

взрослого» – воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающая смыслы и ценности воспитания; – «от ребенка» – воспитывающая среда, в 

которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. Совокупность уклада и воспитывающей 

среды составляют условия реализации цели воспитания 

 Общности (сообщества) ДОУ 

 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 
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заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является обращения 

внимания собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

       Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. ДОУ 

имеет оздоровительную группу (для детей с туберкулезной интоксикацией). 

 В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 



103 
 

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. 

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 соблюдает 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 дает 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; 

-     соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

-     знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 Социокультурный контекст 
 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

                           Деятельности и культурные практики в ДОУ 
 

   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания  выступают следующие основные 

деятельности и культурные практики: 

-     предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
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которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-     культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-     свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

              Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде. 

              К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:   

 игра (сюжетная и с правилами); 

  продуктивная деятельность; 

  познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…);   

 чтение художественной литературы; 

  практическая деятельность (трудовое воспитание); 

  результативные физические упражнения («физкультура»); 

  коммуникативный тренинг (развитие речи); 

  музицирование. 

         В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Содержание культурных практик:  

Ребёнок самостоятельно видит проблему и может определить её содержание. Активно 

высказывает предложения, способы решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно – исследовательской деятельности.  

          Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы 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.  

         В детском саду осуществляются следующие культурные практики  

 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 разрешении которой 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 
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могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

 Проект – форма организации работы с детьми, основанная на взаимодействии педагога и 

воспитанников, в процессе которой происходит поэтапная интегрированная 

деятельность детей по достижению решения поставленной проблемы, заканчивающаяся 

получением творческого продукта и презентации результата, которая предполагает 

самостоятельную деятельность детей под руководством взрослого.  

 Коллекционирование - форма организации работы с детьми, основанная на 

взаимодействии в системе «педагог – ребенок - родитель» в процессе которой дети 

осуществляют поэтапные действия создания, оформления, презентации коллекции, 

удовлетворяющей присущую детям потребность собирательства чудесных сокровищ. 

 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, оформление выставок, 

книжного уголка или библиотеки. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - это 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. 

 Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и 

самореализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то же время 

интересных для него самого видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

 

        Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

1) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", 

"Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
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нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 

и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

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

страны, к культурному наследию народов России; 

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

этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

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

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

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", 

"Человек", "Природа", что предполагает: 

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

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

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

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 
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физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью 

         В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 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. 

Включение  каждого ребенка с особыми потребностями в образовательную среду и гибкость  в 

подходах к обучению и воспитанию – это и есть основные цели и задачи инклюзивного 

образования. И задача каждого педагога им следовать. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 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. 

      Детский сад имеет группу оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной 

интоксикацией). Дети группы с туберкулезной интоксикацией относятся к специальной 

медицинской группе – это дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера в течение от 3-х месяцев до 1 года и обуславливающие ограничение 

физических нагрузок. Для них предусмотрены комплексные оздоровительные мероприятия 

включающее щадящий режим, рациональное питание, лечебную физкультуру, обучение 

элементам самомассажа, физиотерапевтическую и медицинскую терапию. Лечебная 

физкультура – важнейший лечебный и профилактический метод при всех заболеваниях органов 

дыхания у детей.  

    Особенно велико значение этого метода в лечении хронических заболеваний органов 

дыхания, которые, как известно, трудно поддаются медикаментозной и другой терапии.  
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Она состоит из:  

- Комплексов лечебной физкультуры с использованием дыхательной гимнастики  

• упражнения в беге;  

• гимнастика дыхательных мышц;  

• обучение технике дыхания (дыхание через нос, с закрытым ртом, глубокий вдох, 

продолжительный выдох);  

• постановка соответствующих певческих навыков – звуковая гимнастика. Комплексы 

лечебной физкультуры с использованием упражнений на формирование правильной 

осанки. 

 При заболевании органов дыхания у детей, кроме слабости дыхательных мышц развивается и 

нарушение осанки. Слабость дыхательных мышц порождает не только замедление роста с 

недостаточным развитием основных физических качеств, но и деформации грудной клетки и 

позвоночника, и если не принимать ни каких мер для исправления осанки, то развивается 

искривление позвоночника.  

Поэтому, наряду с комплексами дыхательной гимнастики, для детей этой группы, проводятся 

комплексы для формирования правильной осанки.  

- Подвижных игр и игровых заданий, которые имеют большое значение для 

всестороннего, гармоничного развития детей дошкольного возраста.  

 Участие дошкольников в игровых заданиях и подвижных играх различной интенсивности 

позволяет осваивать жизненно важные двигательные умения в ходьбе, беге, прыжках, 

равновесии, лазанье, метании.  

В процессе подвижных игр происходит формирование у детей способности проявлять 

выдержку, смелость, уверенность в силах, умение действовать в коллективе и индивидуально.  

     В группе оздоровительной направленности осуществляется образование детей с 

туберкулезной интоксикацией в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно. Программа 

разрабатывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, а также примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

      В группу оздоровительной направленности принимаются дети в возрасте 3 – 7 лет с 

туберкулезной интоксикацией только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения врача-фтизиатора, с дополнительным обследованием по реакции Манту, 

флюорографическим обследованием и наблюдаемых по контакту с родителями и взрослыми, 

больными ТБ. Также направляются дети из социально-неблагополучных семей.  

     Цель: создание оптимальных условий для контроля состояния и развития детей с 

туберкулезной интоксикацией и повышение эффективности проведения 

лечебнооздоровительных и воспитательно-образовательных мероприятий.  

Задачи: 

  Общее оздоровление детей с туберкулезной интоксикацией, повышение сопротивляемости и 

защитных функций организма, профилактика туберкулеза.  

 Повышение функциональных возможностей детей с туберкулезной интоксикацией, 

социальной адаптации и улучшение состояния их здоровья. 

  Формирование мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни.  

 Обеспечение оптимального сочетания лечебно-профилактической, физкультурной и 

познавательной деятельности у детей с туберкулезной интоксикацией.  

 Организация в группе жизненной среды, способствующей улучшению состояния здоровья 

детей с туберкулезной интоксикацией.  

 

Основой оздоровительной работы в нашем детском саду для детей с туберкулезной 

интоксикацией является:  

 систематические прогулки на свежем воздухе;  

 щадящий режим дня;  
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 закаливающие мероприятия;  

 усиленное питание, обогащенное белками, жирами и углеводами;  

 медикаментозное лечение. Для успешного решения этих задач созданы следующие условия:  

 оптимизация работы по сотрудничеству с детской поликлиникой и противотуберкулезным 

диспансером;  

 медицинский и педагогический персонал разрабатывает щадящие режимы с учетом времени 

года, индивидуальных особенностей детей и т.п., систему закаливающих мероприятий, 

адаптированных для детей с ранними проявлениями туберкулезной инфекции; разрабатывает 

меню с учетом особенностей лечебного питания детей (усиленное питание, повышенное 

потребление свежих соков, овощей, фруктов);  

 организовывает в группах развивающую среду, способствующую улучшению состояния 

здоровья детей с туберкулезной интоксикацией.  

 

Алгоритм деятельности:  

1.Выявление детей с проявлениями туберкулезной инфекции медицинскими работниками 

детской поликлиники и противотуберкулезного диспансера.  

2. Прием детей в ДОУ по направлению врача-фтизиатра детской поликлиники.  

3.Лечебно-профилактические мероприятия, предупреждающие развитие туберкулезных 

заболеваний у детей в МДОУ.  

 

Формы лечебно-профилактической работы:  

 Медикаментозное (по назначению врача-фтизиатра); 

  Упражнения с элементами дыхательной гимнастики;  

 Усиленное питание;  

 Закаливание;  

 Ингаляция;  

 Кварцевание 

 

 В ДОО мы активно сотрудничаем с родителями, используя разные формы работы: 

 

      Ведущие цели взаимодействия ДОУ с семьей – создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Сотрудники признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую 

путь развития его личности.  

   Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития 

ребенка, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать содержание 

работы с родителями в вопросах воспитания.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  

Наименование С какой целью используется 

эта форма 

Формы проведения общения. 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

Проведение опросов,              

анкетирование. 
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Досуговые  

Установление эмоциального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках, литературные и 

музыкальные вечера , конкурсы, 

ярмарки. 

 

 

Познавательные 

Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирования у родителей 

практических  

Семинары-практикумы, дискуссии, 

творческие семинары, тематические 

встречи, педагогический лекторий, 

деловые игры, вечер вопросов и 

ответов, проведение собраний, 

консультаций. 

 

Наглядно-

информационные 

 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения. Особенностями 

воспитания детей. Воспитание 

у родителей знаний о 

воспитании и развитии 

Организация дня открытых дверей, 

открытых просмотров занятий и 

других видов деятельности, 

организация мини – библиотеки. 

Информация на стендах, папки-

передвижки. 

 

Материально-

технические 

Оказание конкретной 

действенной помощи в 

организации 

жизнедеятельности группы. 

Творческая мастерская, организация 

предметно-развивающей среды в 

группе, акции по благоустройству 

территории детского сада и т.д. 

 

         

       В зависимости от различий в семейном воспитании, в структуре общения, педагогической 

и психологической просвещенности родителей применяем разнообразные формы работы 

(родительские собрания, проблемно-ориентированная группа, семинары-практикумы, Дни 

открытых дверей, семейные посиделки, консультации, информационные проспекты и др.) 

Большой популярностью среди родителей пользуется традиционный семейный клуб 

«Вырастайка», целью которого является обеспечение взаимосвязи всех составляющих 

здоровья родителей и детей – физического, психического и социального; воспитания 

привычки к здоровому образу жизни. Занятия в семейном клубе предусматривают как 

теоретическую, так и практическую части. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью 

Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми.  

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.).  

Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 
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деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности.  

Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, 

способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества.  

Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных 

фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка.  

Проводить литературные вечера, гостиные, 

викторины, встречи с  работниками 

библиотеки. 

 Побуждать поддерживать детское 

сочинительство.  

Привлекать к совместному с детьми 

оформлению альбомов, газет, книг и т.п 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на 

улице, и способами поведения в них.  

Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности.  

Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в 

доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не 

оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами).  

Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 

горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (кричать, 

звать на помощь; при необходимости называть 

свою фамилию, домашний адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.).  

Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных 
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ситуациях. 

 Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. Знакомить с формами работы 

детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и 

детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, 

эмоциями, познание).  

Демонстрировать уместность и ценность 

делового, эмоционального общения, 

показывать значение тёплого, доброго общения 

с ребёнком, не допускающего грубости.  

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, раз решать 

конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её 

членов на развитие и формирование характера, 

жизненных позиций, ценностей ребёнка.  

Рассказывать о важности игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения.  

Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье.  

Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. 

 Привлекать к сотрудничеству с детским садом.  

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий. 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 

помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания.  

Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним 

трудом, с трудовыми обязанностями членов 

семьи.  

Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе. 

Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, 

в детском саду, формирующей возникновение 

чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда.  

Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству на территории 

детского сада. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобрази тельной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 
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Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 

Создавать условия в детском саду для 

совместных занятий путём организации 

художественных студий и мастерских 

(рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и 

пр.).  

Побуждать к посещению музея, 

художественных выставок. 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

Привлекать родителей к совместной 

музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка.  

Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.).  

Ориентировать на совместное чтение 

литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком.  

Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду, 

городе.  

Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление 

воспитанников. 

Овладение двигательной деятельностью Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. Ориентировать на 

формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту.  

Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение 

Спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, 

самокат и т.д.). Информировать о задачах 

физического развития на разных возрастных 

этапах развития. Информировать о влиянии 
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физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем 

ребёнка. Знакомить с опытом физического 

воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

      Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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, 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. 

         Большая роль в реализации задач воспитательной системы отводится совместной 

досуговой деятельности с детьми.  

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

вместе с родителями, с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, 

где каждый ребенок любим и уважаем. В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся 

традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции 

с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели. Каждая традиция проверена временем. Особое внимание в детском саду уделяется 

развитию речевых и коммуникативных способностей детей, поэтому доброй традицией стало 

проведение конкурсов чтецов, литературные викторины. Ежегодно в рамках проведения Дня 
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открытых дверей в октябре и апреле проводятся социально-педагогические акции 

направленные на активизацию знаний произведений художественной литературы, пословиц, 

поговорок, что соответствует содержанию вариативной части Программы и отвечает 

потребностям родителям воспитанников.  

    Коллектив Организации придает большое значение физическому воспитанию, укреплению и 

сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями являются:  

- совместные спортивные праздники: «Малые олимпийские игры»;  

- спортивные состязания «Мама, папа, я – дружная семья» с участием детей и родителей; 

 - ежегодное участие воспитанников детского сада в районной спартакиаде для детей 

дошкольного возраста. 

 Непременной традицией нашего коллектива является проведение «Дня здоровья». Для этого 

дня заранее составляются специальные сценарии в каждой группе, приглашаются родители.  

  Хорошей традицией стало проведение в детском саду творческих конкурсов «Осенние 

фантазии» (поделки из природного материала), «Елочка- красавица» (выставки совместного 

детско-родительского творчества), «Маленькие чудеса» (концерт), цель которых – вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада. Давняя традиция, 

закрепившаяся в детском саду, - чествование ветеранов. Она помогает бережнее относиться 

друг к другу, дарить радость, заботиться о других.  

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. Праздники, которые по традиции мы отмечаем в 

ДОО.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

День «Знаний» сентябрь Воспитатели, заведующий, 

зам.заведующего по ВиМР, 

муз.руководитель 

Праздник осени. октябрь муз.руководитель, 

воспитатели 

День матери ноябрь муз.руководитель, 

воспитатели старших групп 

День освобождения 

Узловой  

декабрь воспитатели 

Новогодние и 

Рождественские 

праздники.  

декабрь муз.руководитель, 

воспитатели 

Зарница февраль Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

Праздник 8 Марта.  март муз.руководитель, 

воспитатели 

Масленица – русский 

народный праздник. 

март муз.руководитель, 

воспитатели 

День здоровья  апрель Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

Тематическое занятие 

«День Победы»  

май муз.руководитель, 

воспитатели 

Выпускной вечер.  май муз.руководитель, 

воспитатели 

подготовительной группы 

День защиты детей июнь муз.руководитель, 

воспитатели 



116 
 

День семьи, любви и 

верности 

июль муз.руководитель, 

воспитатели 

 День российского 

флага 

август воспитатели 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести : 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

          Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

-     оформление помещений; 

-     оборудование; 

-     игрушки. 

Одно из самых важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении – правильная организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы ДОУ, обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, а также совместную партнерскую деятельность взрослого и 

детей; свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

  Предусмотрена возможность трансформации пространства в зависимости от 

образовательной ситуации.  

 Полифункциональность материалов: использование детской мебели, мягких модулей, 

ширм в различной комплектации и комбинации; наличие предметозаместителей для 

использования в детской игре.  

 Вариативность: периодическая сменяемость материала, наличие пространств и 

разнообразных материалов, обеспечивающих свободный выбор детей для сиюминутного 

развития сюжета. 
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  Доступность: доступность всех помещений для воспитанников, в том числе детей 

инвалидов;  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Предметно - развивающая среда в группах постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического материала. 

Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются 

уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные 

уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать 

педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и экологического 

воспитания детей.  

Организация образовательного пространства обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

  условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с 

возрастом детей);  

 условия для развития двигательной активности детей (физкультурные центры, 

тренажерные комнаты);  

 условия для развития детского творчества (центры изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

 условия для воспитания экологической культуры (природные центры и центры 

детского экспериментирования);  

 условия для развития познавательной активности и речи :(сенсорные центры для детей 

ясельного возраста; центры воды и песка, где есть возможность знакомить детей с различными 

свойствами веществ; познавательные уголки для развития представлений о человеке в истории 

и культуре, математических представлений; центры краеведения; мини-музей «Край наш 

Тульский»; площадка ПДД. 

            Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: 

насыщение групповых комнат современным электронно-цифровым оборудованием; 

обогащение театральных, художественных, музыкальных центров современными куклами и 

костюмами, современным изобразительным материалом, совершенствование интерьера 

музыкального зала, мини-музея. 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 
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раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

     В ДОУ функционирует мини-музей. В нем находятся стеллажи для хранения книг o 

коллекции самоваров, o макеты архитектурных сооружений, вокзала, домов различных эпох. 

Фотоальбомы с достопримечательностями г.Тулы, г.Узловая,  литература о наших земляках 

Тульской области, альбомы, фотографии, по ознакомлению детей с победой русского народа в 

Великой Отечественной войне; дидактические игры. 

В качестве методов, позволяющих решать воспитательные задачи, педагоги применяют: 

- викторины и загадки,  

- шарады и ребусы,  

- дидактические игры,  

- творческие задания, 

- метод сотворчества. 

       Широко используют информационно-коммуникативные технологии. Они сами 

разрабатывают развивающие игры по музейной тематике и предлагаем поиграть в них детям 

на интерактивной доске и на планшетах.  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

воспитательно-образовательного потенциала пространства ДОУ. Группы и участки 

оборудованы различным инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО 

 

     Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства.  

     Кроме того, детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении 

единого образовательного пространства «детский сад - семья - социум», способствующего 

качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его 

индивидуальных способностей и оздоровлению. 

   Педагоги детского сада работают в тесном контакте с МБОУ СОШ № 7 и МБОУ Лицей, что 

позволяет добиться непрерывного развивающего обучения и воспитания. Систематически 

осуществляется совместная методическая работа с педагогами: взаимопосещение уроков и 

НОД, проведение выставок, семинаров, круглых столов, а также различные формы детского 

сотрудничества: обмен театральными представлениями и совместные постановки, общие 

спортивные праздники, викторины выставки.  

    Педагоги детского сада и школы проводят для родителей консультации, Дни открытых 

дверей, организуют «презентацию групп». Сотрудничество с Молодежным любительским 

театром позволяет знакомить детей с миром театра на качественной и профессиональной 

основе, что содействует повышению театральной культуры детей. Поддержанию у ребенка 

интереса в приобщении к региональной культуре способствует взаимосвязь МДОУ с 

Муниципальным учреждением «Узловский художественно-краеведческий музей». Именно 

музейная обстановка благотворно влияет на восприятие ребенком краеведческого материала. 

Сотрудничество МДОУ и Узловского краеведческого музея, способствовало расширению 

кругозора, нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.  

    С целью раннего приобщения детей к книге и воспитания культуры читателя было подписано 

соглашение о сотрудничестве с МУК «Узловская городская централизованная библиотечная 

система». Взаимодействие с городской библиотекой позволяет решить следующие задачи: 

развитие интереса к чтению; развитие познавательного интереса; воспитание 



119 
 

любознательности; воспитание патриотизма, любви к своей родине. Взаимодействие с органами 

здравоохранения позволяет объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 

учреждения для эффективной профилактики и оздоровительной работы.  

     Коллектив детского сада успешно сотрудничает с ГИБДД, что способствует усвоению 

детьми теоретических знаний ПДД, формированию умения правильно и уверенно 

ориентироваться в дорожной обстановке. Сотрудники ГИБДД беседуют с детьми о правилах 

дорожного движения, посещают открытые мероприятия МДОУ, проводят консультации для 

родителей и педагогов. 

 

Название социального 

института 

Направления сотрудничества 

МБОУ СОШ №7 

Договор 

от 31.06.2019г. 

пролонгирован 

Преемственность в воспитании и обучении детей 

дошкольного и младшего  школьного возраста; 

формирование социального статуса ученика. 

Муниципальное 

учреждение культуры 

Узловский художественно- 

краеведческий музей 

Договор 

от 09.01.2019г. 

пролонгирован 

знакомство детей с искусством, историей    России, родного 

края; 

помощь в организации выставок и экспозиций на базе 

мини-музея МДОУ. 

МБУК Парк К и О 

Договор 

от 01.07.2020г. 

пролонгирован 

участие в спортивных, познавательных, развлекательных 

мероприятиях, досугах. 

ГУЗ Узловская районная 

больница 

Договор №156 от 

19.07.2020г. 

пролонгирован 

сохранение и укрепление здоровья детей, 

оказание лечебно- профилактической помощи  детям. 

МКУК «Узловская 

городская библиотечная 

система» 

Договор 

от 24.06.2020г. по 23.06.2024 

пролонгирован 

знакомство детей с художественной литературой, 

помощь в организации выставок и экспозиций. 

участие в познавательных, развлекательных мероприятиях, 

досугах. 

МБУК Молодежный 

Любительский Театр 

Договор 26.07.2020г. 

пролонгирован 

создание условия для развития творческой активности детей 

в театрализованной деятельности; 

приобщение детей к театральной культуре; 

обеспечение условия для взаимосвязи театрализованной с 

другими видами деятельности в едином педагогическом 

процессе; 

способствовать самореализации каждого ребенка и созданию 

благоприятного микроклимата, уважения к личности 

маленького человека. 

Организационные условия реализации Программы воспитания. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации Программы 

является её непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени её реализации в ДОУ или в группе. Условия, 
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необходимые для создания социальной ситуации развития детей (основные компетенции 

педагогических работников)  

1.  Обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребёнком  

- уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям  

2.  Поддержка индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками  

- развитие умения детей работать в группе сверстников  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребёнка, через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно –

эстетического развития детей  

-поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства 

 - оценку индивидуального развития детей  

5. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам. 

 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом Осуществляет контроль за выполнением программы 

воспитания, реализацией педагогических 

экспериментов. Организует работу коллектива 

педагогических работников, направленную на 

достижение высокой эффективности воспитательной 

работы с детьми. 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

Организует учебно-воспитательную, методическую, 

культурно-массовую работу. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательной организацией. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения. Способствует гармонизации социальной 
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сферы образовательной организации и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации 

Инструктор по физической культуре Ведет работу по овладению обучающимися, 

воспитанниками навыками и техникой выполнения 

физических упражнений, формирует их нравственно-

волевые качества. 

Консультирует и координирует деятельность 

педагогических работников по вопросам теории и 

практики физического воспитания обучающихся, 

воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Развивает у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирует у 

обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

Воспитатель Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности воспитанников, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации и 

становлению их учебной самостоятельности, 

формированию компетентностей. Создает 

благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого воспитанника.  

Младший воспитатель Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. 

 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представлено 

следующими локальными правовыми документами:  

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). 

- Основная образовательная программа (размещается на официальном сайте ДОО); 

-  Воспитательная система МДОУ д/с комбинированного вида №17  
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- Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 17 на 2019-2024 уч.года. 

 

 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.  

 

  На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 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. 

На уровне воспитывающих 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. 

На уровне общности: 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. 

На уровне деятельностей: 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. 

На уровне событий: 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. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ 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 
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всех участников образовательных отношений; 

3)   обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4)   налаживание 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. 

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 ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

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 учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 Методическое обеспечение воспитательной работы: 

Николаева С.Н. «Юный эколог», конспекты занятий старший, подготовительный возраст. 

Стеркина Р.Б.. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаикасинтез, 2006 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линкапресс, 2000 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет). 

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

школе группа (6–7 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 
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года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет). 

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

 

 

9.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений     

Социально-личностное  направление 

 

Содержание программы «Азбука общения» представлено следующими разделами: 

Раздел «Мир познания».  

 Дети узнают, чем человек отличается от животных и растений; - научатся чувствовать природу, 

которая может определять наше настроение и поведение; - научатся подражать характерным 

жестам, движениям, осанке, позе, эмоциональным реакциям животных и видеть их аналоги в 

человеческом поведении.  

 Дети получат навыки:  

- правильно определять времена года; 

- уметь наблюдать за животными, играть с ними и заботиться о них; - определять по позе, 

эмоциям настроение животных;  

- уметь наблюдать за растениями и ухаживать за ними.  

Эффективность. Полученные знания позволят подвести детей к пониманию того, как важно 

любить окружающую природу, чувствовать ее, заботиться о ней, учиться у нее доброте, 

чуткости, бескорыстию, сформируют умение переносить все хорошее из природы в общение с 

людьми. 

 

Раздел «Языки общения».  

Дети узнают, для чего в разных ситуациях общения нужны глаза, уши, рот, нос, руки; 

- научатся эмоционально воспринимать и понимать окружающих, а так же выражать 

собственные чувства; 

- получат знания о возможности выражать свои мысли и чувства при помощи мимики, жестов, 

движений, осанки, позы, эмоций.  

 Дети получат навыки: 

 - узнавать с помощью органов чувств хорошее и плохое настроение, эмоциональное состояние 

собеседника;  

- правильно выражать свои эмоциональные реакции, мысли и чувства;  

- по выражению лица и тела, жестам, эмоциям понимать своего собеседника;  

- соблюдать правильную осанку, жестикуляцию при общении.  

Эффективность. Полученные знания дадут ребенку первоначальные представления о 

возможности выражать свои потребности, чувства с помощью различных вербальных и 

невербальных средств коммуникации, а также познакомят ребенка с тем, как можно видеть и 

понимать себя и других в процессе общения. 

 

Раздел «Тайна моего «Я». 

 Дети должны уметь различать свои индивидуальные особенности (внешность, походка, пол);  

- описывать свои желания и чувства; 

 - осознавать свои собственные мышечные и эмоциональные ощущения;  

- передавать свои чувства, желания, черты характера средствами пантомимики.  

 Дети получат навыки:  

- понимания своего «Я», своей индивидуальности;  

- умения радоваться удаче, успеху, игрушке, развлечению; 

 - понимания установки «нельзя» и «надо»; 
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- навыки самостоятельности.  

Эффективность. Полученные знания позволят ребенку подойти к пониманию собственного «Я» 

и научиться оценивать свои поступки, а на их основе различать по выразительным средствам 

общения и эмоции и чувства других детей и взрослых. 

 

Раздел «Этот странный взрослый мир».  

 Дети усвоят основы нравственности во взаимоотношениях с родителями, а также с 

незнакомыми взрослыми людьми; 

 - научатся видеть достоинства и недостатки собственного поведения и поведения окружающих 

взрослых людей в быту и в общественных местах (на улице, в транспорте, в магазине);  

- начнут формировать умение поступать по справедливости, подчинять свои желания общим 

интересам.  

 Дети получат навыки:  

- понимать основы взаимоотношений с родителями, другими родными и близкими людьми;  

- проявлять заботу и добрые чувства к своим близким.  

Эффективность. Полученные знания позволят воспитывать в ребенке добрые и искренние 

чувства к самым близким людям, привязанность к семье; помогут научить ребенка ценить 

хорошие отношения и получать радость от общения с родными и близкими, проявлять о них 

заботу и предлагать им посильную помощь. 

Раздел «Что такое хорошо и что такое плохо». 
 Дети получат представление о хороших и плохих привычках, о необходимости избавления от 

дурных привычек; 

 - научатся различать положительные и отрицательные качества персонажей литературных 

произведений; 

 - научатся видеть, понимать и сравнивать свои положительные и отрицательные поступки и 

привычки с примерами поведения близких людей, сверстников, героев сказок и пр.  

 Дети получат навыки:  

- давать оценку поступкам, привычкам и поведению людей в различных жизненных ситуациях; 

 - находить у себя как положительные, так и отрицательные качества, поступки и привычки;  

- выражать свою симпатию к добрым делам и поступкам;  

- обращать внимание и следить за своим внешним видом.  

Эффективность. Полученные знания позволят ребенку получить представление о поступках и 

привычках людей, что даст возможность им в дальнейшем вырабатывать социально значимые 

мотивы положительного поведения, развивать в себе желание подражать хорошим примерам. 

Заложенные основы знаний и воспитания помогут ребенку развивать в себе чувство 

ответственности за свои поступки, требовательность по отношению к себе, позволят 

формировать правильную самооценку, что поможет развитию основных черт будущей 

личности. 

    Раздел «Умение владеть собой». 

 Дети овладеют игровыми приемами произвольного расслабления; 

 - научатся сосредоточиваться на зрительной и слуховой информации, адекватно реагировать на 

нее;  

- контролировать свое поведение в общении с окружающими людьми; 

 - принимать верные решения в различных жизненных ситуациях;  

- научатся осознавать и бороться с отрицательными чертами своего характера. 

 Дети получат навыки:  

- сосредоточиваться и удерживать внимание в течение заданного времени;  

- оценивать и (при необходимости) изменять свое поведение в процессе общения с 

окружающими людьми;  

- преодолевать отрицательные черты своего характера. 

Раздел «Культура общения». 

 Дети овладеют приемами вежливого обращения с окружающими;  
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- научатся вести доброжелательный диалог, используя различные средства выразительности, 

употребляя в речи «волшебные» слова;  

- научатся культурно вести себя за столом, усвоив основные правила этикета.  

 Дети получат навыки:  

- правильно использовать вежливые слова в процессе общения; 

 - общаться по телефону; - самостоятельно и опрятно есть, соблюдая правила этикета. 

Эффективность. Полученные знания позволят ребенку иметь представление о приемах, 

средствах и методах вежливого общения друг с другом и взрослыми. Ребенок научится 

правильно вести себя в различных ситуациях дома, в гостях, на улице, используя как жестовые, 

так и речевые средства общения и правильно применяя правила этикета. 

 

Раздел «Безопасность». 
 Дети соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и 

в транспорте, правила дорожного движения;  

- различают и называют специальные виды транспорта («скорая помощь», пожарная машина, 

милиция), объясняют их назначение; 

 - понимают значения сигналов светофора; 

 - узнают и называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общест- 

венного транспорта», «Пункт медицинской помощи» и некоторые другие; 

 - различают проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра», перекресток; 

 - имеют представление о том, как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке; 

 - знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  

 Дети имеют представления о внешнем и внутреннем строении человека; 

 - знают, что необходимо человеку для жизни;  

- понимают, что такое «здоровый образ жизни», значение занятий физкультурой и спорта, 

личной гигиены; 

 - применяют знания дорожной грамоты в практических и игровых ситуациях; знают 

безопасный путь от дома к детскому саду и школе; ориентируются в окружающем 

пространстве. 

При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое и речевое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. В качестве 

основного метода в Программе используется главный метод теории развивающего обучения – 

метод сопереживания ситуации, который рассчитан на использование способности не только 

анализировать, но и чувствовать все, что происходит с ребенком. 

 

 

 

Основная линия развития взросло-детской деятельности, направленность программы и 

изучаемые разделы представлены в таблице: 

 

Линия развития Направленность 

программы 

Виды детской 

деятельности 

Изучаемые разделы 

 

 

Социально – 

личностное развитие 

 

- На формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

 

Игровая  

 

Коммуникативная  

 

Познавательно – 

1.Мир познания 

2.Языки общения 

3.Тайна моего «Я». 

4.Этот взрослый мир. 

5.Что такое хорошо и 
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- На овладение 

навыками безопасного 

поведения 

исследовательская  

 

Двигательная  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

что такое плохо. 

6.Умение владеть 

собой. 7.Культура 

общения. 

8.Безопасность: - 

Здоровье ребенка. - 

Ребенок дома. - 

Ребенок и природа. - 

Ребенок на улице. 

 

Работа с родителями.  

В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, 

что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты 

призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Важным условием является установление доверительного контакта между семьей и детским 

садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагога. Очень 

важно, чтобы родители могли быть не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе воспитания, но и стать непосредственными 

участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать 

чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Педагог  по 

социально-педагогической направленности использует стандартные формы работы с семьями 

воспитанников:  

 Выступления на родительских собраниях.  

 Индивидуальные консультации и беседы с родителями.  

 Папки-передвижки, памятки, буклеты.  

 Анкетирование.  

 Информация на сайте ДОУ, в «Родительских уголках» 

.  Вовлечение родителей в реализацию творческих проектов. 

 

Задачи: 

 - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий;  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 - привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

 - развивать у родителей навыки общения с ребенком; показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком;  

-ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. 

 

Принципы взаимодействия педагога  с семьей: 

 Доброжелательный стиль общения с родителями. 

 Индивидуальный подход.  

 Обоюдная открытость, предполагающая обмен мыслями, переживаниями.  

 Сотрудничество, а не наставничество: педагог старается не поучать, а прислушиваться к 

противоположной точке зрения, проявляет терпимость к мнению другого человека. 

Регионального компонента содержания дошкольного образования 

 

     Региональный компонент содержания дошкольного образования В связи с наличием богатых 

национально-культурных традиций, особенностей расположения (Тульская область), наличием 

культурно-исторических мест, во исполнение приказа департамента образования Тульской 
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области № 583 от 21.04.2003г. «О введении регионального компонента в содержание 

дошкольного образования» изучение детьми Тульского края осуществляется во время 

непосредственно образовательной деятельности познавательно-речевого и художественно-

эстетического цикла, а также в совместной деятельности в таких формах, как: экскурсии, 

беседы, рассматривание альбомов, проведение досугов, что отражает специфику национально-

культурных условий осуществления образовательного процесса. В работе с детьми по 

формированию представлений о родном крае решаются следующие задачи:  

-воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, к родному краю и его истории;  

-учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в 

названиях улиц, парков, скверов);  

-приобщать к культуре и традициям русского народа, воспитывать лучшие качества, присущие 

ему: трудолюбие, доброту, взаимовыручку, сочувствие;  

-развивать творческие и интеллектуальные способности детей, речевую культуру;  

-развивать эмоциональное, поэтическое отношение к природе, свойственное нашим предкам; 

 -воспитывать у детей любовь к родным, близким, желание продолжать семейные традиции; 

 -познакомить с понятием «генеалогическое древо» 
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                                             Региональный компонент содержания дошкольного образования: 

ознакомление с родным краем. 

(Средняя группа) 

 

 

Темы Задачи Формы работы 
Предметно-развивающая среда и 

дидактическое обеспечение 

 

Я, моя семья. 

Понятие «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра и т.д.). Семейные 

обязанности. 

Воспитывать уважение к членам 

семьи; развивать желание помогать 

им; учить понимать свое положение 

в семье, иметь трудовые 

обязанности. 

- беседы «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем дома», «Как я помогаю 

маме», 

- рассматривание семейных фото-

графий, 

- дидактические игры «Радио», 

«Расскажи мне о себе», «Кто 

потерялся», 

- музыкально-познавательное 

развлечение «Счастливая семья».  

- дидактические игры «Кто 

потерялся, 

- дидактическая игра «Моя семья. 

 

Родной город. 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад.  

Достопримечательности 

города: стела на улице 14 

Декабря, современные и 

старинные постройки, 

машзаводской сквер. 

Знакомить детей с родным городом, 

его достопримечательностями, 

развивать познавательные 

интересы, воспитывать любовь к 

родному городу. 

- целевые прогулки к объектам 

ближайшего окружения, 

- рассматривание фотографий на тему 

«Узловая – мой родной город», 

- дидактические игры «Угадай, что 

покажу», «Пройди до указанного 

места», 

- организация выставки детских 

фотографий «Любимый уголок 

Узловой», 

- беседа «Улица, на которой находится 

детский сад». 

- выставка фотографий, 

- макет «Как раньше жили люди в 

Узловой», 

- фотографии с видами Узловой, 

- дидактическая игра «Пройди до 

указанного места». 

 

Природа родного края. Продолжать знакомить с природой - наблюдения во время прогулки,  - гербарий «Цветущие растения»,  
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Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Тульского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

родного края, учить понимать 

красоту природы в разные времена 

года, развивать эстетический вкус, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

- целевые прогулки,  

- сбор гербариев цветов, 

-  чтение произведений Тульских 

писателей и поэтов, 

- дидактические игры «Чудесный 

мешочек», «Что лишнее?», «Узнай по 

описанию» и др. 

- выставка книг Л.Н.Толстого, 

- дидактические игры «Что 

лишнее?», 

- сезонное оформление уголков 

природы. 

Тула – город мастеров. 

Тульский пряник, 

Тульский самовар, 

гармонь: внешний вид, 

звучание, филимоновская 

игрушка. 

Труд людей в детском 

саду. 

Познакомить детей с символами 

Тульской области,  развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать уважение к людям 

труда, любовь к родному краю.  

- рассматривание иллюстраций в 

книгах о Тульских мастерах; 

- оформление выставки самоваров, 

филимоновской игрушки, 

- наблюдение за трудом сотрудников 

детского сада, 

- организация чаепития с Тульскими 

пряниками; 

- музыкально-дидактическая игра «Что 

звучит?»,  

- дидактические игры «На что похож 

самовар?», «Кому что нужно для 

работы?», «Выбери филимоновскую 

игрушку», 

- роспись силуэтов филимоновских 

игрушек. 

- выставка самоваров, 

- дидактические игры «На что 

похож самовар?», «Кому что нужно 

для работы?»,  

- силуэты филимоновских игрушек 

в уголке изодеятельности. 

 

Из истории игрушки. 

Народная игрушка 

«Скатка». Разновидности 

кукол, характерных для 

Тульской области. 

Филимоновская игрушка. 

Познакомить детей с традиционной 

Тульской игрушкой, и филимо-

новской игрушкой, дать общее 

представление об их изготовлении, 

развивать чувство гордости за 

людей, создающих игрушки, 

- целевая прогулка в музей, 

- изготовление кукол, 

- рассказ воспитателя о Тульской 

игрушке, 

- роспись силуэтов игрушек, 

- рассматривание филимоновской 

- Тульская народная игрушка, 

- выставки филимоновской 

игрушки. 
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воспитывать эстетический вкус. игрушки. 

Быт, традиции. 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Тульской области. 

Познакомить детей с 

распространенными традициями 

Тульской области, с бытом туляков, 

развивать интерес к русскому 

народу, воспитывать желание 

больше узнать об истории родного 

края. 

- рассматривание экспонатов музея 

народного быта (в художественно-

краеведческом музее), 

- дни народной музыки, 

- музыкальное развлечение 

«Бабушкины песни», 

- рассматривание иллюстраций, 

изображающих предметы русского 

быта, 

- участие в народных праздниках, 

- отгадывание загадок о предметах 

быта (на наглядной основе), 

- дидактические игры «Подбери 

предметы: как жили люди на Руси и 

как живут сейчас». 

- аудиозаписи народной музыки и 

песен, 

- изготовление макета «Русская 

изба», 

- дидактическая игра «Подбери 

предметы: как жили люди на Руси и 

как живут сейчас». 

 

Русский народный 

костюм. 

Знакомство с Тульским 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Показать детям красоту русского 

костюма, обратить внимание на 

вышивку, развивать эстетический 

вкус, воспитывать интерес к 

русскому народу. 

- экскурсия в музей, 

- раскрашивание Тульского костюма, 

- дидактическая игра «Покажи и 

назови детали костюма»  

- иллюстрации с изображением 

Тульского народного костюма, 

- дидактическая игра «Покажи и 

назови детали костюма». 

 

Играем в народные игры. 

 

Познакомить детей с народными 

играми Тульского края, 

воспитывать желание играть вместе 

со сверстниками, развивать 

эмоциональность, ловкость, 

быстроту. 

- русские народные игры, 

традиционные в Тульской области, 

- развлечение «Игры, в которые играли 

бабушки и дедушки» 

 

- атрибуты для игр.  
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                                                                  Региональный компонент содержания дошкольного образования: 

ознакомление с родным краем. 

(Старшая группа) 

Темы Задачи Формы работы 
Предметно-развивающая среда 

и дидактическое обеспечение 

Я и моя семья. 

Понятие «семья», «родной дом». 

Семья – группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. 

Продолжать знакомить детей с 

семейными традициями, с 

родственниками, учить понимать 

значение семьи для человека, 

развивать чувство принадлежности 

к своей семье, воспитывать 

уважение к членам семьи. 

- беседы с детьми, 

- рассматривание альбомов с 

семейными фотографиями, 

- составление родословного 

«дерева», 

- словесные игры «Как тебя 

называют?», «Моя семья», 

- самостоятельная 

художественная деятельность 

детей на тему «Моя семья», 

- выставка рисунков, 

- вечера развлечений «Наша 

дружная семья», «Мамы разные 

нужны». 

 

 

- альбомы с семейными 

фотографиями, 

- родословное «дерево», 

- рисунки на тему «Моя семья» 

Родной город. 

Понятие «Родина», «малая Родина». 

Путешествие в прошлое родного 

края. Исторические памятники 

родного края. Крестьянские и 

городские постройки. Тульский 

кремль. Символика г.Узловая и 

г.Тулы. 

Продолжать знакомить с историей 

родного края, с достопримечатель-

ностями, с архитектурой и 

символикой Тульского края, 

развивать мышление, 

познавательные интересы, 

воспитывать любовь к родному 

краю. 

-рассматривание иллюстраций, 

фотографий об Узловой и Туле, 

- целевые прогулки по городу, 

- экскурсия в художественно-

краеведческий музей, 

- сюжетно-ролевые игры 

«Строим город», «Путешествие 

по городу»; 

- иллюстрации, фотографии о 

Тульском крае и Узловой, 

- дидактические игры 

«Почтальон», «Разбитая 

картина», 

- уголок символики Тульской 

области. 
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- дидактические игры 

«Почтальон», «Разбитая 

картина» 

- самостоятельная 

художественная деятельность 

на тему «Мой город», 

- оформление уголка 

символики 

Природа родного края. 

Растения и животный мир Тульской 

области. «Красная книга» Тульской 

области. Охрана природы. Зеленая 

аптека. Особенности ландшафта 

Тульской области. 

Продолжать знакомить с природой 

родного края, с особенностями 

ландшафта, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

- рассматривание карты 

Тульской области; 

- рассматривание иллюстраций 

и фотографий растений и 

животных Тульской области, 

- чтение, заучивание 

стихотворений о природе 

Тульских писателей, 

- целевые прогулки и 

наблюдения, 

- сбор гербариев, 

- творческие игры 

«Путешествия, «Что увидели в 

лесу»,  

- дидактические игры «Лото», 

«Что лишнее», «Что где 

растет?», «Кто где живет?», 

- головоломки «Какие ошибки 

допустил художник?», 

«Лабиринты», загадки, 

- ведение календаря природы. 

- карта Тульской области, 

- книги, иллюстрации, 

фотографии о природе Тульской 

области, 

- гербарии, 

- дидактические игры «Лото», 

«Что лишнее?», «Что где 

растет?», «Кто где живет?», 

- головоломки, 

- календарь природы. 



134 
 

 

 

Тула – город мастеров. 

Тульский пряник, Тульский 

самовар, гармонь, Левша. 

Труд людей. 

Продолжать знакомить с лучшими 

трудовыми традициями Тульского 

края, развивать интерес к труду 

людей, воспитывать гордость за 

тульских мастеров.  

- дидактические игры «На что 

похож самовар», «Собери 

картинку», 

- словесные игры «Назови 

правильно», «Угадай, о чем 

расскажу», 

- дидактическая игра «Как 

делали пряник», 

- рассказы воспитателя о 

Левше, о создании гармони, 

- экскурсия на предприятие 

города, 

- беседы о труде родителей, 

- чтение рассказов о 

современных профессиях. 

- дидактическая игра «Собери 

картинку», «Как делали пряник». 

 

Быт, традиции. 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений – нравственная норма 

народной жизни. Традиционные 

народные праздники. Песни 

Тульской области. Чаепитие на 

Руси. 

Расширять знания детей о быте и 

традициях русского народа, учить 

понимать, что сезонный труд и 

развлечения всегда были 

взаимосвязаны на Руси, развивать 

интерес к истории Тульского края, 

воспитывать уважение к тулякам и 

их традициям. 

- заучивание закличек, 

приговорок и т.д., 

- хороводы, 

- целевая прогулка в 

художественно-краеведческий 

музей; 

- дни народной музыки, 

- народные праздники и 

развлечения, 

- д/игра «Эволюция 

предметов», 

- словесные игры «Угадай, о 

- дидактическая игра «Эволюция 

предметов». 
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чем расскажу», «Отгадай 

загадку», 

- чаепитие.  

Русский народный костюм. 

Знакомство с историей Тульского 

народного костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда наших 

предков. 

Продолжать знакомить детей с 

историей создания народного 

костюма, расширять представления 

о предназначении орнамента, 

развивать эстетический вкус, 

воспитывать любовь к родному 

краю. 

- целевая прогулка в музей, 

- рассматривание иллюстраций 

в книгах, орнаментов на 

костюмах, 

- роспись силуэтов костюма, 

- дидактические игры «Укрась 

сарафан», «Назови детали 

костюма правильно», 

- д/ игра «На что похож 

орнамент». 

- книги о тульском костюме, 

- дидактические игры «Укрась 

сарафан», «Назови детали 

костюма правильно», «На что 

похож орнамент». 

Из истории игрушки. 

Филимоновская игрушка. Фи-

лимоново: приемы лепки. Иг-

рушки-скатки: обрядовая, пас-

хальная кукла-крестец; кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Расширять представления детей о 

Тульской и филимоновской 

игрушках, понимать назначение 

разных кукол, развивать 

эстетический вкус, воспитывать 

интерес к истории игрушки. 

- посещение выставки народной 

игрушки; 

- рассматривание иллюстраций; 

- развлечение «Филимоновские 

чародеи», 

- изготовление игрушек из 

соломы; 

- рассказы воспитателя о 

Тульской народной игрушке. 

- иллюстрации а изображением 

Тульской игрушки, 

- выставка игрушек из соломы. 

Играем в народные  игры. 

Народные, обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок. Разучивание считалок. 

Совершенствовать умения детей 

организовывать народные игры, 

познакомить с разными видами 

жеребьевок, считалок, воспитывать 

эмоциональность, дружеские 

взаимоотношения. 

- народные игры, 

- хороводные игры, 

- конкурс «Выбираем 

водящего», «Жеребьевки», 

- развлечение «Народные 

игры», 

- самостоятельная организация 
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игр. 

Земляки, прославившие наш край. 

Понятие «земляк». Л.Н.Толстой: 

круг детского чтения. Л.Н.Толстой 

и Ясная Поляна. Туляки – герои 

Великой войны.  Наши земляки. 

Продолжать знакомить с земляками, 

прославившими наш край, 

развивать познавательные 

интересы, воспитывать любовь к 

русскому народу. 

- рассказы воспитателя, 

- беседы о жизни и творчестве 

писателей, поэтов 

(Л.Н.Толстой, В.Поленов, 

Л.Кольцова), 

- посещение Ясной Поляны (по 

возможности), 

- чтение произведений для 

детей Л.Н.Толстого, 

- конкурс чтецов 

стихотворений Л.Кольцовой, 

- целевые прогулки по городу; 

- вечер развлечений, 

посвященный творчеству 

Л.Н.Толстого. 

- книжный уголок «Л.Н.Толстой 

писал для детей», 

- репродукции картин 

В.Поленова. 
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Региональный компонент содержания дошкольного образования: 

ознакомление с родным краем. 

(Подготовительная группа) 

(Группа оздоровительной направленности 

 для детей с туберкулезной интоксикацией) 

Старшая подгруппа) 

 

Темы Задачи Формы работы Предметно-развивающая среда 

и дидактическое обеспечение 

Я и моя семья. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют род. 

Родословная. 

Генеалогическое дерево. 

Углублять и расширять 

представления детей о 

родственных связях и семье, дать 

детям понятие родословной, 

развивать любознательность, 

воспитывать интерес к истории 

семьи. 

- беседы с детьми об их родословной, 

- составление генеалогического дерева 

(с родителями), 

- составление рассказов о семейных 

традициях, 

- праздник к дню матери «Читаем 

вместе с мамой», 

- День семьи, 

- д/игры «Составь родословную», 

«Разложи картинки по порядку». 

- генеалогическое дерево, 

- дидактические игры «Составь 

родословную», «Разложи 

картинки по порядку». 

Родной город. 

Культурно-историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Узловая – 

современная архитектура. 

Систематизировать знания детей о 

родном городе и Тульской 

области, продолжать знакомить с 

архитектурой и историей родного 

края, развивать познавательные 

интересы, мышление, воспитывать 

любовь к родному краю. 

- целевые прогулки по городу, 

- рассматривание плана города, 

- решение кроссвордов, 

- строительные игры «Наш город», 

«Каким я хочу видеть родной город», 

- д/игры «Назови, что покажу», «Загадай 

загадку», «Гости Узловой», «На чем я 

путешествую». 

- викторина «Узловая – наш родной 

город», 

- д/игра «Нарисуй узор на наличниках», 

- рассматривание узоров на наличниках, 

крыльце и т.д., 

- план города, 

- кроссворды, ребусы, 

- дидактические игры «назови, 

что покажу», «Гости Узловой», 

- книги «Тула деревянная», 

«Тула». 
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- тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы (Дню освобождения 

Узловой). 

Природа родного края. 

Растения и животный мир 

Тульской области. «Красная 

книга» Тульской области. 

Охрана природы. «Зеленая 

аптека». Особенности 

ландшафта Тульской 

области. 

Систематизировать знания детей о 

природе родного края, её 

особенностях, о природоохранной 

деятельности людей, развивать 

внимание, мышление, 

воспитывать бережное отношение 

к природе. 

- чтение стихотворений, рассказов о 

природе тульских писателей; 

- целевые прогулки и экскурсии в 

природу, наблюдения на прогулке, 

- сбор гербариев; 

- самостоятельная художественная 

деятельность на тему «Мой любимый 

уголок природы в городе», 

- рассматривание и беседа о «Красной 

книге» Тульской области», 

- конкурс знатоков природы, 

- словесные игры «Опиши я угадаю», 

«Назови правильно», «Почему так 

называют?» и др. 

- решение кроссвордов, ребусов, 

лабиринтов, 

- акция Сделаем наш детский сад ещё 

красивее». 

- гербарии «Лекарственные 

растения», «Растения луга (поля, 

леса и т.д.)», 

- кроссворды, ребусы, 

лабиринты. 

Тула – город мастеров. 

Тульский самовар, пряник: 

особенности их 

изготовления. Мастера – 

оружейники. Белевское 

кружево. Гармонь. Сельское 

хозяйство Тульской области: 

хлеборобство; овощеводство; 

садоводство, птицеводство. 

Углублять знания детей о 

тульских мастерах, о промыслах 

Тульского края, развивать 

познавательные интересы, 

эстетический вкус, воспитывать 

гордость за тульских мастеров. 

- беседы с детьми о профессиях, 

- рисунки детей на тему «Где работают 

люди», 

- сюжетно-ролевые игры «Торговый 

центр», «Бутики», 

- дидактические игры «Что сначала, что 

потом», «Кому что нужно для работы», 

«Белевское кружево», 

- чтение произведений о Тульских 

мастерах, 

- дидактические игры «Что 

сначала, что потом», «Кому что 

нужно для работы», «Белевское 

кружево», «Как родилась 

гармонь», «Найди родственников 

гармони и назови их правильно», 

- ребусы, кроссворды. 
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- викторина «Чем славится Тула», 

- ребусы, кроссворды, 

- рассказы воспитателей, 

- дидактические игры «Как родилась 

гармонь», «Найди родственников 

гармони и назови их правильно». 

 

Быт, традиции. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядовые 

праздники: особенности их 

празднования в Тульской 

области. Традиционные 

праздничные блюда. 

Уточнить представления детей о 

быте и традициях жителей 

Тульского края, об обрядовых 

праздниках, развивать 

любознательность, воспитывать 

интерес к народным традициям, 

быту. 

- целевая прогулка в художественно-

краеведческий музей, 

- рассказы воспитателей о народных 

традициях, 

- чаепитие с традиционными  

праздничными блюдами, 

- участие в народных праздниках, 

- рассматривание альбома «Народные 

праздники», 

- изготовление народного календаря. 

- альбом «Народные праздники», 

- народный календарь. 

Русский народный костюм. 

Особенности тульского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современный 

костюм. 

Продолжать знакомить с историей 

русского костюма, его 

особенностями, развивать 

эстетический вкус, желание 

больше узнать про тульский 

костюм, воспитывать желание 

украшать народный костюм. 

- сбор иллюстративного материала, 

- целевая прогулка в музей, 

- д/игра «Укрась костюм», 

- роспись бумажных силуэтов, 

- рассказ воспитателя об узорах-

символах. 

- иллюстрации костюмов, 

- дидактическая игра «Укрась 

костюм. 

Из истории игрушки. 

Филимоновская игрушка: от 

истории возникновения до 

наших дней. Тульская 

городская игрушка. 

Совершенствовать знания детей о 

тульских народных игрушках, 

развивать познавательные 

интересы, воспитывать уважение 

и гордость за людей, 

придумавших игрушку. 

- организация в группе выставки 

филимоновской игрушки, 

- чтение книги «Филимоновские 

чародеи», 

- роспись бумажных силуэтов игрушек, 

- дидактические игры «Придумай узор», 

«Расскажи об игрушке», 

- выставка филимоновской 

игрушки, 

- дидактические игры «Придумай 

узор», «Что сначала, что потом». 
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- д/игра «Что сначала, что потом», 

- рассказ воспитателя о Тульской 

городской игрушке. 

Земляки, прославившие наш 

край. 

Понятие «земляк». 

Былинные богатыри. 

Куликово поле. Тульские 

поэты, писатели, художники. 

Наши современники, 

прославившие наш город. 

Закрепить понятие «земляк», 

продолжать знакомить с людьми, 

прославившими Тульский край в 

прошлом и настоящем, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать гордость за великих 

земляков. 

- беседа с детьми «Почему так назвали 

улицу?», 

- чтение былин, 

- целевые прогулки по городу, 

- тематический вечер развлечений 

«Поэты – узловчане», 

- обобщающая викторина «Колесо 

истории», 

- д/игра «Доскажи словечко», 

- рассказы воспитателя, 

- рассматривание иллюстраций. 

- портреты людей, прославивших 

наш край, 

- книги о великих людях. 
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Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

        Обучение и воспитание в детском саду ведутся на русском языке. 

Особенностью осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом  

региональных, национальных и этнокультурных условий является обеспечение условий для 

формирования у детей целостного представления о взаимосвязи процессов, происходящих в 

мире, в России, которое раскрывается через образовательные области, представляющие собой 

совокупность знаний, ценностных ориентаций и практических навыков, обеспечивающих 

овладение детьми нормами и правилами национальной культуры.  

Национальные и этнокультурные особенности региона. 

    Родной язык, фольклор, символика, традиции, обычаи, духовно-нравственные ценности 

формируют лучшие человеческие качества. Использование традиций и обычаев в 

формировании этнокультурной воспитанности дошкольников позволяет оказать влияние на 

их социальное, духовное, нравственное, психическое, физическое развитие. 

     Исходя из возрастных категорий у детей расширяют представления  об окружающем мире. 

В младшем дошкольном возрасте знакомят с названием родного города ,где родился и живет 

ребенок, природой родного края, домашними и дикими животными, тульским пряником и 

самоваром,  гармошкой -внешним видом и звучанием, русской избой и домашней утварью 

,знакомят с народными промыслами,  произведениями устного народного творчества, с 

народным костюмом, тульскими народными  играми, со знаменитыми земляками. 

В старшем дошкольном возрасте формируется понятие  Родина, малая  Родина,  культурно – 

историческое наследие края- исторические памятники, крестьянские постройки, храмы, 

символика Тулы, страны. Знакомят с городами, реками, особенностями ландшафта, красной 

книгой Тульской области. Знакомят с тульским пряником, самоваром, особенностями 

изготовления пряника. Тула-город оружейников, тульской гармони. Белев город кружевниц, 

деревня Филимоново родина знаменитой филимоновской игрушки. Знакомят с историей 

костюма, значением орнамента, народными традиционными праздниками , песнями, играми, 

обрядами, народной игрушкой – филимоновской, приемами  лепки. Знакомят со знаменитым 

земляком прославившим Тульскую землю - Л.Н.Толстой, с воинами отстоявших землю 

русскую на Куликовом поле, былинными богатырями, воинами отстоявшими  Россию в годы 

Великой отечественной войны. 

Региональные особенности  

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №17  расположен в зоне умеренно-континентального климата, в связи с чем теплый и 

холодный период меняется режим дня , а именно в теплый период увеличивается пребывание 

воспитанников на свежем воздухе. Географическое расположение Тульской области- 

центральная часть России.  

   Оценка демографической ситуации в Тульской области в  настоящее время Тульская 

область, как и другие субъекты нашей страны, находится в непростой демографической 

ситуации. 

По данным Территориального органа государственной статистики по Тульской области 

общая численность населения на сегодняшний день составляет 1553,9 тысячи человек. Число 

жителей области ежегодно сокращается. Половозрастная структура населения выглядит 

следующим образом: мужчины составляют 44,8%, женщины –55,2%. 

    Для Тульской области, как и в целом по стране, характерна  депопуляция, в структуре 

возрастных групп доля детского населения (0-14 лет) составляет 12,2%, что в 1,9 раза меньше, 

чем населения старше 60 лет, доля этой возрастной группы составляет –23,3%. 

      Показатель продолжительности жизни населения по Тульской области составляет у 

женщин –73,7, у мужчин –60 лет. 

Показатель рождаемости является важнейшим критерием (не только демографическим, но и 
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социально-гигиеническим) оценки жизнеспособности населения. В сравнении с Центральным 

федеральным округом рождаемость в Тульской области ниже. 

Экологические факторы, несомненно, влияют на здоровье населения. Динамика выбросов в 

атмосферу, загрязняющих веществ имеет тенденцию к росту. Несомненно, что загрязнение 

25атмосферного воздуха и недоброкачественная питьевая вода вносят свой вклад в 

формировании общего уровня заболеваемости и смертности населения. 

  Климатические особенности региона  
         Территория Тульской области лежит в умеренном климатическом поясе. Климат области 

умеренно континентальный, отвечающий переходному положению территории между 

умеренно влажными северо-западными районами Русской равнины и более теплыми и сухими 

районами ее юго-восточной части. На климат Тульской области воздействуют 

континентальные и морские воздушные массы.  

 Нахождение Тульской области на границе природных зон (лес/лесостепь) влияет на 

неодинаковое распределение основных климатических показателей на ее территории.  

         При проектировании содержания Программы учитывались специфические 

климатические особенности -средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении педагогической работы в Детском саду.  

         В ходе реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся 

с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); а в ходе реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование, аппликация, лепка) воспитанникам предлагаются для изображения 

звери, птицы, домашние животные, растения, знакомые им. 

 

Система профилактической работы по оздоровлению дошкольников 

 

     Профилактическая работа по оздоровлению дошкольников строится с учетом интересов, 

состояния здоровья и двигательных способностей детей и включает массовые, групповые и 

индивидуальные виды деятельности. 

    Главная задача этого направления - обеспечение оптимальной физической активности всех 

воспитанников детского сада в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. В режиме дня присутствуют все возможные формы физкультурно - 

оздоровительной работы: проведение утренней гимнастики, физкультурных минуток, 

подвижных игр в часы прогулок в течение дня, т.д. 

Организация оздоровительной деятельности: 

 Лечебно – профилактическая работа; 

 Организация режима дня; 

 Организация питания; 

 Организация жизнедеятельности детей в период карантинов; 

 Система закаливания в ДОУ; 

 

Лечебно – профилактическая работа: 

 

      Проводится в три периода повышения заболеваемости: осеннее, весеннее межсезонье и 

зима. По назначению врача с детьми проводятся физиотерапевтические процедуры: 

ингаляции, кварц, ЛФК, массаж и др. Дети по схеме получают: экстракт элеутерококка, 

поливитамины, настойку шиповника, полощут горло настоем трав, закладывают в нос 
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оксалиновую мазь.  

 Организация режима дня включает: 

 

1. Рациональное построение режима дня с учётом сезона. 

2. Выполнение санитарных требований к помещению, участку, оборудованию: 

 влажная уборка помещений 

 проветривание 

 кварцевание групповых помещений. 

3. Правильная организация двигательного режима, отсутствие перегрузки режимных 

моментов. 

4. Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: 

 привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование привычки ежедневных физических упражнений; 

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов (старший 

возраст); 

 формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

5.Санитарно – просветительская работа с родителями о соблюдении режима в семье. 

 

Организация питания: 

 

   Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного питания. Питание, как 

известно, является одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и 

достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям. 

    В нашем дошкольном учреждении выполняются следующие принципы рационального 

здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения 

режима питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям 

во время приёма пищи. В меню мы включаем фрукты, соки, напитки из шиповника, 

лимонный чай, молоко. Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание 

детей включаются зелёный лук, чеснок, что позволяет добиться определённого снижения 

заболеваемости. Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением 

специалистов центральной поликлиники. Результаты обследования учитываются 

медицинской сестрой, воспитателями, специалистами в работе с детьми. 

С-витаминизация блюд; 

Организация питьевого режима; 

Сервировка стола; 

Подбор и маркировка мебели согласно антропометрическим показаниям у детей; 

 

Организация жизнедеятельности детей в период карантина проводится следующим образом: 

 

 ежедневный осмотр детей медработником (врачом), запись в тетради «Утренний 

фильтр»; 

 обработка игрушек, мебели, посуды дез. раствором (ежедневно); 

 убирается мягкий инвентарь (ковры, мягкие игрушки); 

 физкультурные занятия проводятся в зале после всех групп, зал обрабатывается 

кварцем; 

 щадящий режим; 

 

Система закаливания в ДОУ 
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      Организация системы закаливания – важнейшая часть физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Закаливающие мероприятия проводятся в течение всего дня. Лучшими 

средствами закаливания являются естественные силы природы: воздух, солнце и вода. 

      Цель закаливания – выработать способность организма быстро приводить работу органов 

и систем в соответствие с меняющейся внешней средой. Способность организма 

приспосабливаться к определенным условиям внешней среды вырабатывается многократным 

контрастным воздействием того или иного фактора и постепенным увеличением дозировки 

такого воздействия. 

      Закаливание воздухом – наиболее доступное средство закаливания в любое время года. 

Систематическое пребывание ребенка на воздухе способствует более быстрой адаптации 

организма к смене температурных условий. Положительное воздействие воздушных ванн 

повышается, если сочетается с физическими упражнениями. 

   Эффективным средством закаливания является хождение босиком в летнее время по хорошо 

очищенному грунту (трава, гравий, песок). Начинать ходить босиком следует в жаркие, 

солнечные дни, постепенно увеличивая время хождения с 2–3 минут до 10–12 минут и более. 

Минимальная температура воздуха, при которой детям разрешается ходить босиком, 20–22 

Сº. 

   С детьми 5–7 лет проводим утреннюю гимнастику и физкультурные занятия в носках, а 

потом и без них. Оздоровляющее воздействие воздуха используем при организации дневного 

сна и прогулок. 

Большую радость детям доставляет процедура закаливания солнцем, которая осуществляется 

на прогулке в летнее время.  Воспитатели начинают процесс закаливания со световоздушных 

ванн в тени деревьев, затем переходят к местным солнечным ваннам, для чего детям оголяют 

руки и ноги (на голове при этом должна быть светлая шапочка). Для проведения солнечных 

ванн игры детей организуют под прямыми лучами солнца (5–6 минут), а затем вновь уводят в 

тень. По мере появления загара солнечные ванны становятся общими, т.е. детей раздевают до 

трусов и майки, а затем оставляют в одних трусах. Непрерывное пребывание детей под 

прямыми солнечными лучами вначале составляет 5 минут, постепенно его доводят до 10 

минут.  

   Вода является весьма эффективным фактором оздоровления и закаливания. В 

оздоровительной деятельности педагоги используют обширное умывание, ножные ванны, 

обливание ног, обливания рук до локтя, в младших группах сухое обтирание.     Обливание 

ног проводится перед сном, хождение по дорожкам здоровья после сна. 

  В результате закаливания дети стали менее восприимчивым к резким изменениям 

температуры и простудным и инфекционным заболеваниям.  Дети обладают хорошим 

здоровьем и аппетитом, спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью, 

жизнерадостностью, высокой работоспособностью. Таких результатов можно добиться лишь 

при правильном выполнении закаливающих процедур. 

    Закаливающие мероприятия проводятся под руководством старшей медсестры, которая с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий определяет вид и дозировку 

закаливающих процедур. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанниками с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП ДО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для воспитанников с 

РАС, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

воспитанников, их родителей (законных представителей), гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 

психомоторный, социальный и общий интеллект). 

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальный образовательный маршрут). 

5. Последовательная работа с семьей. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

В МДОУ д/с комбинированного вида № 17 созданы материально-технические условия и 

информационное оснащение, обеспечивающие:  

-возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной 

программы; 

- выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 



146 
 

личной гигиене персонала; 

выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ДОО; 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

      В нашем дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей; созданы комфортные условия для всестороннего 

развития, воспитательно-образовательного процесса, укрепления здоровья и физического 

развития дошкольников. Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует 

требованиям государственного стандарта, обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития. ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 ─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 ─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 ─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. В детском саду имеются:  

 групповые помещения - 8  

 кабинет заведующего – 1 

 методический кабинет – 1 

 кабинет психолога-1 

 музыкальный -1  

 физкультурный зал- 1 

 пищеблок - 2  

 прачечная - 1  

 медицинский блок -2  

 мини-музей-1  

 тренажерный зал-2  
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 экологическая комната-1 

 кабинет эксперементирования для детей (кружок Почемучка)-1 

 В педагогическом процессе ДОУ для развития познавательного интереса, повышения уровня 

и качества знаний у детей, в детском саду используются разнообразные технические средства: 

1) 3 телевизора, DVD-магнитофон: для просмотра познавательных телепередач, 

видеофильмов, мультфильмов, сказок;  

2) 2 магнитофона, 2 музыкальных центра в музыкальном зале: для развлекательных 

мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах;  

3) 5 мультимедийных установки: для просмотра мультимедийных презентаций на различную 

тематику; интерактивная доска, документ камера.  

4) 4 компьютера, 9 ноутбуков и другая оргтехника (МФУ, 2принтера, сканер): для проведения 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа информации, 

оформления педагогической документации.  

5) 4 развивающих планшета для детей. 

6) 2 интерактивных стола. 

7) 3 интерактивных доски. 

8) 1 интерактивное дидактическое пособие «НОУРАША». 

9) 1 интерактивная песочница. 

10) 1 мультстудия. 

   Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно санитарных правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации. В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей 

на эффективное использование отдельных ее элементов. 

 

 

                              Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

 

№ Наименование Оснащение 

 

1. Групповые помещения с 

отдельными спальнями  

(4 группы) 

Групповые помещения в 

полном объеме оснащены новой 

современной мебелью 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям 

воспитанников 

2. Коридор детского сада Информационные стенды 
«Методический стенд», 
«ГО и ЧС» 
«Пожарнаябезопасность»,  

«Охрана труда», 

«Нормативные документы 

3. Прачечная. Кастелянная 
стиральная машина, 
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ванна, 

электроутюг, 

швейная машина, 

оверлог, 

стеллажи для белья, 

стол. 

4. Пищеблок 
электроплита, 

жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые, 

холодильные камеры, 

протирочная машина, 

электросковорода, 

электрокипятильник, 

стеллаж под посуду, 

ванна, 

раковина, 

столы и нержавеющей стали, 

шкаф под ножи, 

шкаф для хранения хлеба, 

  кухонная утварь. 

5. Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

                

Физкультурный зал 

Музыкальный центр, 

пианино, синтезатор, телевизор, 

мультимедийная система 

подборка аудиокассет, 

музыкальные диски, 

музыкальные инструменты для детей, 

детские стульчики, 

стулья для взрослых, 

атрибуты к играм, декорации к  

  музыкальным мероприятиям. 

  Спортинвентарь, 

массажные дорожки, 

сенсорные мячи, 

спортивный уголок, 

мягкий мяч, 

мягкие модули 

и другой спортивный инвентарь 

  детские тренажеры 

6. Медицинский блок: кабинет 

медсестры и изолятор 

Картотека, 

медицинская документация, 

ростомер, 

медицинские весы, 
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облучатель, 

динамометр, 

кушетка 

шкаф для медицинского персонала, 

и другой медицинский 

инструментарий. 

7. Кабинет заведующего Нормативно-правовая 
база для управления ДОУ, 
шкаф для документов, 

рабочий стол, 

стулья, 

8. Методический кабинет Библиотека методической и 

детской литературы, 

нормативная документация, 

периодики, 

подборка обучающих презентаций 

для педагогов и детей, 

дидактические пособия для занятий, 

архив документации, 

шкаф книжный, 

  стол рабочий, 

9. Кабинет педагога -    психолога 

 

Детская мебель, мягкая мебель, 

развивающие игры, 

конструкторы разных размеров 

и типов, столы для песочной 

терапии, сенсорные панели. 

Диагностический, 

дидактический материал, 

инструментарий по 

психодиагностике.  Библиотека 

психологической литературы, 

материал для работы с 

родителями,  игровой материал 

для проведения технологий: 

игротерапии, сказкотерапии. 

Дидактический материал по 

развитию восприятия цвета, 

формы, величины; материал 

для релаксации, для развития 

памяти, мышления, мелкой 

моторики, ориентировке в 

пространстве. 

10. 

 

Склад продуктовый Стеллаж для хранения продуктов, 
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 холодильники бытовые , 

холодильные камеры , 

весы бытовые, 

шкаф для сопроводительных 
документов, 

11. Склад Стеллаж для хранения моющих 

средств, 

стеллаж для хранения 
мягкого инвентаря. 
стеллаж для хранения посуды 

12. Склад холодный   Уборочный инвентарь, 

газонокосилка, 

хозяйственный инвентарь, 

строительные материалы 

13. Территория ДОУ Веранды (4), 

Спортивная площадка 

Площадка для минифутбола 

Площадка по ПДД 

 

14. 

Мини- музей Стеллаж для хранения книг 

Коллекции самоваров 

Макеты архитектурных 

сооружений, вокзала, домов 

различных эпох. 

Фотоальбомы с 

достопримечательностями г.Тулы, 

г.Узловая, 

литература о наших земляках 

Тульской области, 

Альбомы, фотографии, по 

ознакомлению детей с победой 

русского народа в Великой 

Отечественной войне; 

дидактические игры 

 

     Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

 

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями безопасности. 

В ДОУ уделяется большое внимание обеспечению безопасности пребывания детей. 

Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой диспетчерской, 

помещение снабжено средствами  пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и  
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взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай возникновения 

пожара. 

Территория  зданий детского сада  обнесена капитальными заборами  по всему периметру, на 

игровых  и спортивных площадках установлено оборудование для физического и творческого 

развития детей.На территории детского сада  для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка с верандой. 

В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими доступ щитами. 

Детская мебель сертифицирована, изготовлена из  безопасных материалов. 

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в  ДОУ соответствуют требованиям 

СанПиН. Игровое и физкультурное  оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют 

требованиям государственного стандарта по  дошкольному образованию. 

 

 

 3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также территории, 

прилегающей к нему для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО полностью обеспечивает 

реализацию Программы: 

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного 

образования детей с ОВЗ; 

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учитываются возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы: 

• Образовательное пространство ДОО оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) ДОО обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

• Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет 
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необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в уголках ДОО полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметовзаместителей в детской игре). Вариативность среды предполагает: 

• наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды ДОО 

подчинено одной главной цели – развитию способности мыслить избирательно и 

продуктивно, а также соответствует основной задаче - всестороннему развитию 

ребёнка: развитию его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, 

качеств личности. 

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 наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы: 

– для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и 
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левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, разлиновка листа в 

крупную клетку или линейку; 

 

– при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд 

чисел, 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-пространственная развивающая образовательная среда 

используют: 

– 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 
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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 др. 
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Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных 

областей и их содержания. 

Модули Содержание модулей Перечень оборудования 

Коррекция и развитие психомоторных функций у детей -упражнения для

 развития 

мелкой моторики; 

-гимнастика для глаз; 

-игры на снятие 

мышечного напряжения; 

-дыхательные упражнения; 

-

кинезиологическ

ие упражнения. 

Сортировщики различных видов; игрушки 

с вставными   деталями   и   молоточком   

для 

«забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров 

для сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; набор из 

ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; доски с прорезями 

и подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения их 

пальчиками; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; 

наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении;    стол для 

занятий с песком и водой. 

Коррекция 

эмоциональн

ой сферы 

-преодоление

 негативн

ых эмоций; 

-игры на

 регуляцию 

деятельности 

 Комплект 

деревянных игрушек-

забав; 

Комплект деревянный игрушек-забав; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых кукол, фигурки для теневого 

театра;      куклы      разные;      

музыкальные 

инструменты;   конструктор   для   

создания 
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 набор для составления 

портретов; костюмы, 

ширмы и наборы 

перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, 

дыхательной системы; 

-игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

-игры и

 приемы, 

направленные

 

на формирование 

адекватных форм 

поведения; 

-игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля. 

персонажей с различными эмоциями, игры 

на изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; сухой 

бассейн,  угол с плоскими зеркалами. 

Развитие 

познавательн

ой 

деятельности 

-игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания;  

- игры на развитие памяти;  

- упражнения для

 развития 

мышления;   

-игры и  упражнения для 

развития  исследовательских 

способностей;   

-упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов. 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами; доски с вкладышами и 

рамки- вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики 

и пазлы; мозаики с цветными

 элементами

 различных конфигураций 

и размеров; напольные и настольные 

конструкторы из различных материалов с 

различными видами крепления деталей; 

игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного 

вида; математические весы разного 

вида; 
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  пособия для изучения состава числа; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской 

деятельности  с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры головоломки.  

 

Формирован

ие высших 

психических 

функций 

-игры и упражнения

 для речевого 

развития; 

-игры на

 развитие 

саморегуляции; 

-упражнения

 д

ля формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

-игры на

 развитие 

зрительно- 

пространственной 

координации; 

-упражнения на 

 развитие 

концентрации  

 внимания, 

двигательного  контроля и элиминацию импульсивности    и агрессивности; 

-повышение

 уровн

я 

работоспособности 

нервной системы. 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; домино 

картиночное, логическое; лото; игра на 

изучение чувств; логические игры с 

прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков. 

Развитие 

коммуникативн

ой деятельности 

-игры на взаимопонимание; 

-игры на взаимодействие. 

Фигурки людей,  

домино различное, лото 
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  различное; наборы   для   

театрализованной 

деятельности. 

 

 

 

 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарный и мобильный 

компьютер, интерактивное оборудование, принтер и т. п.). При наличии возможности может быть 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет 

с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для 

различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. Для организации РППС в семейных условиях родителям 

(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой , 

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

В группах раннего возраста предусматривается 6 центров детской активности. 

1.  Центр  двигательной  активности  для  развития  основных  движений детей.  

2.  Центр  сенсорики  и  конструирования  для  организации  предметной деятельности  и  игры  с  

составными  и  динамическими  игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера.  

3.  Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных игр со 

сверстниками под руководством взрослого.  

4.  Центр  творчества  и  продуктивной  деятельности  для  развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению  первых  навыков  продуктивной  

деятельности,  освоения возможностей разнообразных изобразительных средств.  

5.  Центр  познания  и  коммуникации  (книжный  уголок),  восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок.  

6.  Центр  экспериментирования  и  труда  для  организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

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

 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс из 12 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 
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детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»). 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

10.Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников. 

11.Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя и/или 

специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них нарушений. 

12.Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Кроме того, возможны следующие варианты группирования средств обучения и воспитания по 

категориям: 

1.Раннее развитие; 

2. Конструирование и строительные наборы; 

3. Сюжетные игры и игрушки; 

4. Развивающие игры и оборудование; 

5. Спорт и подвижные игры; 

6. Творчество и медиа; 

7. Дидактические игры и материалы 

 



160 
 

 

Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Материалы, оборудование, инвентарь 

Возрастной период дошкольного детства-1-3 лет 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие центры предметно-

развивающей среды:  

•  Физического развития;  

•  Сюжетных игр;  

•  Строительных игр;  

•  Игр с транспортом;  

•  Игр с природным материалом (песком водой);  

•  Творчества;  

•  Музыкальных занятий;  

•  Чтения и рассматривания иллюстраций;  

•  Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Направление: Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения 

эмоционального 

благополучия детей 

обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, 

почти домашней, в таком 

случае дошкольники быстро 

осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, 

предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы 

воспитанники чувствовали 

себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это 

среда, в которой ребенку 

уютно, где он чувствует себя 

уверенно и может заняться 

интересным, любимым делом. 

Комфортность среды 

дополняется ее 

художественно-эстетическим 

оформлением, которое 

положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые 

ощущения. 

Горка со ступеньками и пологим спуском, мягкие модули; 

Аксессуары: шапочки, элементы профессиональной одежды, 

символы, а также рисунки и игровые трафареты на ленточках, 

эмитирующие и обозначающие для ребенка условную ситуацию 

(самолеты, птицы, силуэты животных, круги разного цвета и т. п.). 

Используются элементы игрового характера, предметы, вводящие 

ребенка в роль. 

Кукольный уголок с достаточным количеством игрушек, с 

помощью которых можно развернуть яркие игровые сюжеты. 

"Жилая комната", "Кухня" дополняются новым ассортиментом 

игровых принадлежностей (гладильная доска и утюжок, полный 

сервиз чайной и столовой посуды и т. д.). В кукольном уголке все 

игрушки среднего размера, позволяющие более разнообразно 

использовать окружающее малыша пространство, создавать 

развернутые и содержательные сюжеты. Наборы детской мебели 

способствуют организации сюжетно-ролевых игр. 

Крупногабаритные, по росту ребенка игровые наборы и модули. 

Конструкторы, настольные (мелкий строительный материал) и 

напольные (крупный строительный материал) строительные 

наборы. 

Игры для развития мелкой моторики с крупными предметами: 

тренажеры с крышками, шнуровки, пуговицы, вкладыши, бусины. 

Знакомство с формой, величиной, цветом – пирамидки, втулки, 

"геометрические часы". 

 

Возрастной период дошкольного детства-3-5 лет 

Направление: особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности и игровой деятельности 

Среда должна быть 

вариативной, состоять из 

различных площадок 

(мастерских, 

исследовательских площадок, 

Оборудование для пролезания, подлезания,  перелезания, большая 

подушка, мат, крупные разноцветные мячи и мячи меньших 

размеров. 

Предметная среда руппы организуется  так,  чтобы  

стимулировать восприятие  детей,  способствовать  развитию  
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художественных студий, 

библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по 

собственному желанию. 

Предметно-пространственная 

среда должна меняться в 

соответствии с интересами и 

проектам. Игровая среда 

должна стимулировать 

детскую активность и 

постоянно обновляться в 

соответствии с текущими 

интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным 

и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь 

возможность участвовать в 

создании и обновлении 

игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны 

иметь и родители. Обучение 

наиболее эффективно тогда, 

когда ребенок занят 

значимым для него и 

интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться 

детская познавательная 

активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то 

есть требующие от детей 

развития восприятия, 

мышления, воображения, 

памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

 

анализаторов,  «подсказывать» способы  обследования  и  

действий. Предметы подбираются  чистых  цветов, четкой  

несложной  формы,  разных  размеров,  выполненных  из  

разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов, 

с разной поверхностью  (гладкая, шероховатая). 

Для  развития  мелкой  моторики: вкладыши, пирамидки, 

шнуровки, пластиковые контейнеры  с  крышками  разных  форм  

и  размеров, коробки.   

Игрушки, отражающие реальную жизнь  (например,  машина  

скорой  помощи,  грузовая,  легковая машины,  кукла-доктор  и  

т.п.).  Ряд игровых  атрибутов  заменено на предметы-заместители  

для  развития  воображения ребенка,  расширения творческих 

возможностей игры.  

Разнообразные  конструктивные  и строительные  наборы  

(напольные, настольные)  и  легкий  модульный  материал ,  а  

также разнообразные  большие  коробки, покрашенные  или  

оклеенные  бумагой. 

Специальное оборудование для игр-экспериментирований с  

песком, водой,  глиной,  красками. Рядом в коробке, контейнере 

или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой  и  песком  (плавающие  игрушки,  водяные  

мельницы,  сита,  шарики  от пинг-понга,  поролоновые  губки,  

формочки,  ведерки,  штампы,  воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок).  

Из  дидактических - игры  типа  лото  и  парных картинок,  

мозаика  (крупная  пластиковая, пазл  из  3-15  частей,  наборы  

кубиков  из  4-12  штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), а также игры с  элементами  

моделирования  и  замещения.  Разнообразные  «мягкие 

конструкторы»  на  ковролиновой  основе. 

Для познания мира людей:  на уровне глаз детей фотографии, 

картинки с изображением людей разного возраста  (дети,  

взрослые),  пола,  с  разным  выражением эмоционального  

состояния,  с  разными особенностями  внешности,  прически,  

одежды,  обуви,  фотографии  семьи  ребенка  и  его  самого, 

уголок  ряженья   

Средняя группа 

Куклы, представляющие людей разных «профессий», наборы 

мебели (крупной и для игр на  столе),  посуды,  одежды,  

разнообразные  виды  транспорта. Коробки  разного размера  и  

формы,  бечевка,  катушки,  лоскутки  ткани,  палочки,  трубки  и  

пр.; 1-2 раскладываемые ширмы. 

Среди дидактических игр, прежде всего, игры на  сравнение  

предметов  по  различным  свойствам  (цвету,  форме,  размеру, 

материалу, функции), на группировку по свойствам, на 

воссоздание целого из частей  (типа  «Танграм»,  пазл  из  12  -  24  

частей),  на  сериацию  по  разным свойствам, игры на счет. 

Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

Игры  с  песком,  водой,  глиной,  красками,  светом,  зеркалом,  

пеной организуются  в  специальном  месте  для  детского  
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экспериментирования. 

 В  среде  группы  активно  используется  знаковая  символика,  

модели  для обозначения  предметов,  действий,  

последовательностей. 

Чтобы ребенок  лучше  запомнил  свой адрес, улицу, город, 

создают схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, 

в которых живут дети группы. Обозначают маршруты, которыми 

идут дети в детский сад, вписывают названия улиц, размещают 

другие здания, которые есть в округе.  

Представлены  не  только  художественные произведения,  но  и  

познавательная  и  справочная  литература  для  детей,  

обучающие книги. Воспитатели записывают творческие рассказы 

детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.  

Важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, 

повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение, плакаты, 

подбор иллюстраций, плакаты  «Какой  я?»,  «Люди такие разные 

и одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

Возрастной период дошкольного детства-5-7 лет 

Направление: особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной, проектной деятельности, для самовыражения средствами искусства, для 

физического развития. 

Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы 

для развития сенсорики, 

наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им 

большое количество 

увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и 

ближайшее окружение – 

важные элементы среды 

исследования, содержащие 

множество явлений и 

объектов, которые можно 

использовать в совместной 

исследовательской 

деятельности воспитателей и 

детей. 

Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им 

большое количество 

увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и 

ближайшее окружение – 

Для трансформируемости среды: ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 

материал  или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой. 

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. Например, для развития логики - это игры с 

логическими блоками Дьенеша, игры Воскобовича, «Монгольская 

игра», палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, 

«Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Найди  

отличия».  Обязательны  тетради  на  печатной  основе,  

познавательные  книги  для  дошкольников.  Также  представлены  

игры  на  развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности.  

Игры  с правилами, лото, домино, и маршрутные игры «ходилки».  

Для  развития  связной  речи,  стимулирования воображения  и  

творчества  в  центре  грамотности  размещается  5-6  рамок 

(картонных  или  деревянных)  и  множество  сюжетных картинок 

для составления рассказов. 

Справочная,  познавательная  литература,  общие  и  тематические 

энциклопедии для дошкольников, расставленная по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, 

литература о городе, стране и т.п.). 

При  организации  детского  экспериментирования  стоит  новая  

задача: показать детям различные возможности инструментов, 

помогающих познавать мир,  например,  микроскоп. 

В  группе  располагается оборудование  для  
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важные элементы среды 

исследования, содержащие 

множество явлений и 

объектов, которые можно 

использовать в совместной 

исследовательской 

деятельности воспитателей и 

детей. 

Среда должна стимулировать 

физическую активность 

детей, присущее им желание 

двигаться, познавать; 

побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь 

возможность использовать 

игровое и спортивное 

оборудование. Игровая 

площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в 

помещениях) должно быть 

трансформируемым 

(меняться в зависимости от 

игры и предоставлять 

достаточно места для 

двигательной активности) 

экспериментирования  с материалами, шарами, подвесами, водой, 

природными материалами, представлен многообразием коллекций 

(грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится 

материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, 

микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, 

лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности 

по выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в 

которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по 

результатам ежедневного наблюдения.  

Конструкторы  и строительные  наборы,  выполненные  из  

разного  материала  (пластика,  дерева, металла),  напольные  и  

настольные,  с  разнообразными  способами  крепления деталей,  

разной  тематической  направленности, разнообразные схемы-

образцы построек, фотоальбомы  (с  фотографиями  

архитектурных  сооружений  и  детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. Для познания 

родного края, страны: герб города, края, в котором живут дети, 

герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как 

дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, 

что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место 

нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в 

которых побывали  дети  группы.  А  рядом  можно  прикрепить  

рассказы  детей  об  этих местах, о людях и их обычаях, 

фотографии.  

Макеты,  отражающие  содержание,  с  которым  знакомятся  

дошкольники (деревня, древнее поселение и т.д). 

Большая  часть  оборудования  хранится  в  коробках,  на которых  

есть  картинка  и  надпись  для  узнавания  игры. Коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для 

изготовления  по  ходу  игры  недостающих  атрибутов, альбомы,  

книги-самоделки  с  описанием  последовательности  

изготовления различных  игрушек  для  расширения  содержания  

игр,  ножницы,  клей,  скотч, фломастеры и другие материалы. 

Кроме  обычных  материалов  (бумага,  картон,  карандаши, 

фломастеры,  краски,  кисти),  включены  схемы-способы  

создания образов с помощью разнообразных техник, 

пооперационные карты,  отражающие  последовательность  

действий  по  созданию  какого-либо образа  из  глины,  бумаги,  

других  материалов.   

Книги  и  альбомы  самоделок. 

В  группе отведено  место  для демонстрации  созданных  детьми  

работ.  Детские  работы крепятся не только  на  стенках,  но  и  

подвешивать  с  помощью  нитей  к  потолку,  заполняя работами 

воздушное пространство группы. 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

«Физкультурный  » 

 Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр «Природы»  Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

 рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр 

«Развивающих игр» 

 Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 
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Центр 

«Строительная   

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с 

крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими деталями - старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов - 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

 

Центр  

«Игровая   зона» 

 Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

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

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») Предметы- заместители 

Центр безопасности  Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике  

ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, Дорожные    

знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Центр 

«Краеведческий » 

 Расширение краеведческих представлений  

детей, накопление познавательного опыта 

 Тульская символика 

 Образцы Тульских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фото, 

иллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы быта 

 Детская художественной литературы 

Центр «Книжный»  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках - иллюстраторах Портреты  

поэтов, писателей (старший возраст) Тематические 
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выставки 

Центр 

Театрализованный   

 Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-

драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр «Творческая 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки Предметы народно 

- прикладного искусства 

Центр 

«Музыкальный»  

- Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

- Детские музыкальные инструменты Портрет 

композитора (старший возраст) 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

- Музыкально- дидактические игры 

- Музыкально- дидактические пособия 

 

 



167 
 

     РППС в ДОО для детей с ОВЗ в ДОО имеет специально приспособленную мебель, 

позволяющую заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками 

и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места для специального 

оборудования 
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3.4 Планирование образовательной деятельности 

Для детей с РАС обязательно предусмотрены занятия по коррекции недостатка сенсорных, 

двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе комплексно- 

тематического планирования. Построение образовательного процесса на комплексно- 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Выделяются следующие формы работы: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории должна строиться дифференцированно. 

 

Планирование педагогом-психологом непрерывной образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Образовательная область Вид деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игры, игровые упражнения, тренинги, направленные на 

развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы, 

психических процессов. 

 

 

Планирование учителем-дефектологом непрерывной образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная область Вид деятельности 

Познавательное развитие Математика и развитие сенсорного восприятия, 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

миром. 

 

 

Планирование учителем-логопедом непрерывной образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Образовательная область Вид деятельности 

Речевое развитие Развитие речи и альтернативная коммуникация 

Развитие слухового восприятия и ручной моторики 
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Планирование  непрерывной образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная область Вид деятельности 

Познание/Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания; хозяйственно-

бытовой труд; социальное 

развитие; конструктивная и игровая 

деятельность 

Речевое развитие Ознакомление с художественной литературой 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 

Лепка/аппликац

ия Музыка 

Физическое развитие Физкультура, 

Развитие движений 

 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с  

СанПиН  

  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных 

условий реализации индивидуальной образовательной программы ориентировано на 

возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного 

процесса к любой информации. 

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные 

программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования. 

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы из числа 

рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом особенностей контингента 

конкретной группы или организации. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с РАС: индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. В зависимости от структуры 

нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории должна 

строиться дифференцированно. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с  

СанПиН  

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности в зависимости от возраста и 

уровня развития ребенка с РАС: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 

10 минут. 
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Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей– 50 минут  (75 мин. – при организации 1 занятия после дневного сна) и в 

подготовительной к школе группе 1,5 ч. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине 

дня, для детей  старшего дошкольного  возраста может проводиться во второй половине дня, но не 

чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной 

нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. (2 мин) 

 

 

3.5 . Кадровое обеспечение реализации Программы. 

 

В детском саду работают 12 педагогов:   

8 воспитателей;   

1 учитель-дефектолог/1 педагог – психолог.  

 2 музыкальных руководителя;   

1 инструктор по физической культуре;   

 

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента, тьютора в случае, если такое специальное 

условие прописано в заключении ПМПК, 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством зам. зав. по ВиМР (старшего воспитателя): 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, инструктор по физ.воспитанию, 

музыкальный руководитель. 

различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с 

задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем профессиональных 

компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, 

отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями 

общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных условий 

коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов 

педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов педагогического 

коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; 

составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет диагностико-

эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет 

планирование работы, составляет рабочую программу; 
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- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при определении 

образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по работе с 

воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия.  

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо 

знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать жизненные 

приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия 

включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог 

реализует следующие направления: 

− формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с РАС; 

− формирование элементарных математических представлений; 

− проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к 

обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. 

На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по 

преодолению недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля.  

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-

волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей структуры 

деятельности у детей с РАС. 

 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, 

при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

 участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

 адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

 совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции; 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, 

проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время 

обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие 

педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами 

адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон 

речи во время непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и 

в процессе индивидуальных занятий. 

В старшем дошкольном возрасте необходимо активное участие учителя-логопеда. Он работает с 

малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и 

слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию грамматического 

строя речи. Учитель-логопед решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению 

грамоте. 

Особую роль в реализации коррекционно – педагогических задач принадлежит инструктору по 

физической культуре и музыкальному руководителю.Это связано с тем, что психомоторное 
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развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 

многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного 

дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограниченными 

возможностям здоровья также могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического 

состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

 

Руководители ДОУ: 

 Заведующий МДОУ, современный, грамотный руководитель, награждена «Почетной грамотой 

министерства образования и науки РФ», нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования». 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – перспективный, молодой  

руководитель. 

Система управления дошкольным учреждением хорошо проработана и имеет высокую 

эффективность. Отлажено функционируют все составляющие данной системы . 

Планирование, четкое и подробное, осуществляется на основе глубокого анализа всех сторон 

функционирования ДОУ. Организационная структура рационально выстроена, оптимально 

реализуются возможности и способности каждого сотрудника. Эффективна система контроля 

ДОУ. Тематические проверки осуществляются посредством использования полностью 

разработанных пакетов диагностик. С целью планирования оперативного контроля разработана 

подробная циклограмма, где чётко прослеживается дифференцированный подход к сотрудникам 

ДОУ. Хорошо зарекомендовал себя метод рейтинговой шкалы, определяемой по результатам 

изучения деятельности педагогов детского сада. Доказала свою эффективность используемая в 

ДОУ проектная деятельность. Успешно функционирует Единый консультативный центр, 

призванный на дифференцированной основе повышать педагогическую компетентность 

родителей. В практике работы - составление рейтингов по изучению педагогической 

деятельности. Применение рейтингов способствует стимулированию творческой активности 

педагогов на основе здоровой конкуренции. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной организации, 

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные 

АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной 

работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации 

для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями 

воспитанников. 

 

 3.6 Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 
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Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные 

проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, 

вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность. 

Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с 

этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать 

собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и 

интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность 

как индивидуальную, так и коллективную. 

       Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 

будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

        Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

Режим дня и распорядок 

 

  

 

  
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
 Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 

программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

 Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), 

образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 
деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их 

роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты 

и особенности. 
Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка 

физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 
подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается 
привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

 Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 
двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической 

нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 
максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, 

условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
 Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку 

(при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
 Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, 

и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации 

образовательного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима 
дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 
 

Показатель Возраст Норматив 

                           Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 
лет 

10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, не более 

от 1,5 до 3 

лет 

20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 
не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возрасты 2-х минут 

                                               Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 
1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 

7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения. 

Вид организации Продолжительность, либо время 

нахождения ребёнка в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные 

организации, организации 

7.5 часов завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник 
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по уходу и присмотру 14 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, руководствуясь 
пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при 14-часовом пребывании организованно включение блюд ужина с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

 
Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на две подгруппы: 

первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

 
 

 

 
 

Режим дня первой младшей группы «А» 

 (первая подгруппа) 

 

Режимный момент 1 год – 1 год 6 мес. 

Прием детей (на участке или в группе), 
осмотр, игра, утренняя гимнастика 

7.00 – 7.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30 – 8.10 

Игры, самостоятельная деятельность 8.10 – 8.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.30 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка ко сну, 1-й сон 10.20 – 11.40 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, 

обед 

11.40 – 12.10 

Самостоятельная деятельность, игра 12.10 – 13.30 

Подготовка ко сну, 2-й сон 13.30 – 15.10 

Постепенный подъем, полдник 15.10 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

16.00 – 17.30 

 

 
Режим дня первой младшей группы «А» 

(вторая подгруппа) 

 

Режимный момент 1 год 6 мес. – 2 года 

Холодный период года  

Прием детей (на участке или в группе), осмотр, 

игра, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 
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Проведение образовательной деятельности в 

первой половине дня 

подгруппа 9.00 – 9.10 

подгруппа 9.15 – 9.25 

Второй завтрак 9.25 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.45 

Прогулка 9.45 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00 

Подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

Сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к образовательной деятельности 

15.30 – 15.40 

Проведение образовательной деятельности во 

второй половине дня 

1 подгруппа 15.40 – 15.50 

2 подгруппа 15.55 – 16.05 

Подготовка к прогулке 16.05 – 16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 

уход домой 

16.15 – 17.30 

Теплый период года  

Прием детей на участке, осмотр, игра, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.20 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Подготовка к прогулке 15.30 – 15.40 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 

уход домой 

15.40 – 17.30 

 

Режим дня 1 младшей группы «Б 
 

Режимный момент 2 года – 3 года 

Холодный период года  

Прием детей (на участке или в группе), осмотр, 
игра, утренняя гимнастика 

7.00 – 7.45 

Возвращение в группу 7.45 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.30 – 9.00 

Проведение образовательной деятельности в 

первой половине дня 

подгруппа 9.00 – 9.10 

подгруппа 9.15 – 9.25 

Второй завтрак 9.25 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.45 

Прогулка 9.45 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 
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Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Проведение образовательной деятельности во 
второй половине дня 

15.45 – 15.55 

Подготовка к прогулке 15.55 – 16.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 

уход домой 

16.10 – 17.30 

Теплый период года  

Прием детей на участке, осмотр, игра, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 7.45 

Возвращение в группу 7.45 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.25 

Второй завтрак 9.25 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Подготовка к прогулке 15.45 – 15.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 
уход домой 

15.55 – 17.30 
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                                                                Режим дня 2 младшей группы 

Режимный момент 3 года – 4 года 

Холодный период года  

Прием детей (на участке или в группе), осмотр, 
игра, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Проведение образовательной деятельности в 

первой половине дня 

1) 9.00 – 9.15 

2) 9.25 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.35 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 
процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Проведение образовательной деятельности во 

второй половине дня 

15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 
уход домой 

16.20 – 17.30 

Теплый период года  

Прием детей на участке, осмотр, игра, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.35 

Второй завтрак 9.35 – 9.45 

Подготовка к прогулке 9.45 – 9.55 

Прогулка 9.55 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке 15.40 – 15.50 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 

уход домой 

15.50 – 17.30 

 

 

Режим дня средней группы 
 

Режимный момент 4 года – 5 лет 

Холодный период года  

Прием детей (на участке или в группе), осмотр, 

игра, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 
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Проведение образовательной деятельности в 

первой половине дня 

1) 9.00 – 9.20 

2) 9.30 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке 15.35 – 15.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 

уход домой 

15.55 – 17.30 

Теплый период года  

Прием детей на участке, осмотр, игра, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке 15.35 – 15.45 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 
уход домой 

15.45 – 17.30 
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Режим дня старшей группы 

 

Режимный момент 5 лет – 6 лет 

Холодный период года  

Прием детей (на участке или в группе), осмотр, 

игра, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу, дежурство 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.55 – 9.00 

Проведение образовательной деятельности в 
первой половине дня 

1) 9.00 – 9.20 
2) 9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 
процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность (понедельник, вторник, среда) 

15.20 – 15.45 

Подготовка к прогулке 15.20 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 
уход домой 

15.30 – 17.30 

Теплый период года  

Прием детей на участке, осмотр, игра, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 

Возвращение в группу 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.20 

Второй завтрак 9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.40 

Прогулка 9.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки 11.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке 15.20 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 

уход домой 

15.30 – 17.30 
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Режим дня подготовительной группы 
 

Режимный момент 6 лет – 7 лет 

Холодный период года  

Прием детей (на участке или в группе), 
осмотр, игра, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Проведение образовательной деятельности в 

первой половине дня 

1) 9.00 – 9.30 

2) 9.40 – 10.10 

3)10.35 – 11.05 

Второй завтрак 11.05 –11.15 

Подготовка к прогулке 11.15 – 11.25 

Прогулка 11.25 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке 15.20 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 
игры, уход домой 

15.30 – 17.30 

Теплый период года  

Прием детей на участке, осмотр, игра, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Возвращение в группу 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 12.45 

Возвращение с прогулки 12.45 – 12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.55 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке 15.20 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 
игры, уход домой 

15.30 – 17.30 
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Группа оздоровительной направленности 

 

 
Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня должны 

соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей 

и состояния здоровья; 
при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 
физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, 

туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских 
работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 
дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в  

зале. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
Уровень двигательной активности и физиологическая потребность организма в движении 

определяется возрастом, индивидуальными особенностями центральной нервной системы и 

состоянием здоровья 

Двигательный режим, тесно переплетаясь, со всеми компонентами общего режима, обеспечивает 
оптимальное чередование организованной учебной деятельности и активного отдыха, включает в себя 

все виды организованных занятий физическими упражнениями и самостоятельную двигательную 

деятельность ребенка. 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей 7.00-7.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная и подгрупповая   совместная 

деятельность. 

7.50-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Занятия (включая 2 перерыв по 10 мин.) 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00- 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Занятие, дополнительное образование  кружок: « 
Почемучка» 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00.-17.50 

Возвращение с прогулки 17.50-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, игры. 20.00.-20.30 

Уход домой 20.30.-21.00 
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В детском саду двигательный режим складывается из утренней гимнастики, занятий по физической 
культуре, подвижных, спортивных игр, физических упражнений, самостоятельной деятельности. 

Учитывая возрастные особенности детей, в нашем детском саду разработаны двигательные режимы 

для каждой возрастной группы с использованием характерных видов деятельности, в которых 

двигательная активность детей данного возраста проявляется ярче всего. 
Оптимальный двигательный режим обеспечивается за счет рационального сочетания различных видов 

занятий и форм двигательной активности. 

 
 

 

 
Режим двигательной активности 

 Ранний возраст Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 
во время приёма 

Ежедневно до 3 
мин. 

Ежедневно 3-5 
мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-
10 мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно до 3 

мин. 

Ежедневно 3-5 

мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 1 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

ОД по 

музыкальному 

развитию 6-8 

мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию 6-8 

мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию 8-10 

мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию 10-

12 мин. 

ОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 
развитию (2 в зале, 

1 на улице) 

 

2 раз в неделю 

не более 8  мин. 

 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

 

3 раз в неделю 

15-20 мин. 

 

3 раз в неделю 

20-25 мин. 

 

3 раз в неделю 25-30 мин. 

Подвижные игры: 
сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 
эстафеты; 

аттракционы. 

 
Ежедневно 1 

п/и 

 
Ежедневно не 

менее    2 игр по 

5-7 мин. 

 
Ежедневно не 

менее   двух 

игр по 7-8 

мин. 

 
Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин. 

 
Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 
гимнастика 

 
- 

 
Ежедневно 5 

мин. 

 
Ежедневно 6 

мин. 

 
Ежедневно 7 

мин. 

 
Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и  
игровые задания: 

артикуляционная  

гимнастика; 

пальчиковая 
гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

выбору до 3 

мин. 

 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

выбору  

3-5 мин. 

 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 

по выбору  

6-8 мин. 

 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору  

10-15 мин. 

 

Физкультурный 

досуг 

- 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц по 30-35 

мин. 
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Спортивный 

праздник 

- 2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год по 30-35 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность детей 

в течение дня 

 Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя. 

 

  

  

3.7.Часть Программы , формируемая участниками образовательных отношений. 

1.Парциальная программа «Азбука общения» Шипицыной Л.М. 

2.Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в 

условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : Гуманитарный издат. центр 

ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3.Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой 

психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4.Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и психология 

образования. – 2017. – № 3.  

5.Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 

задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ  

им. А.И. Герцена, 2015.  

6.Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,  

С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

7.Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. 

Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

8.Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

задержкой психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. – М. : 

РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 

9.Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

10.Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. Конева. – СПб. : 

Речь, 2006. 

11.Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. – М. : 

ВЛАДОС, 2003. 

12.Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.  

13.Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132. 

14.Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как основа 

дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина  

// Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13.  

15.Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине 
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/ И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

16.Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития  

/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3.  

1. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 

психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического 

развития детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982. 

 

17.Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения 

концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18. 

18.Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития  

/ И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004. 

19.Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей  

/ под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 

20.Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М. :  

ТЦ Сфера, 2013. 

21.Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

22.Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с 

проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М. : Академия, 2007.  

 

Реализация региональной программы «Край мой Тульский» 

1.Конспекты занятий во младшей группе детского сада.  

2.Конспекты занятий в средней группе детского сада.  

3.Конспекты занятий в старшей группе (от 5 до 6 лет) детского сада.  

4.Конспекты занятий в старшей группе (от 6 до 7 лет) детского сада.  

5.Конспекты праздников во младшей группе детского сада.  

6.Конспекты праздников в средней группе детского сада.  

7.Конспекты праздников в старшей разновозрастной группе (от 5 до 7 лет) детского сада.  

8.Природоведение тульского края. – Тула: Приок.кн.изд-во, 2010  

9.Растительный и животный мир Тульской области и его охрана. – Тула: Приок. Кн. Из-во, 

1987  

10.Пеньков В.В., С.М. Стекунов Край наш Тульский. – Тула Приок. кн. из-во, 1974  

11.История тульского края. – Тула: Приок. кн. изд-во, 2007  

12.Виноградова Н.Ф., Л.А. Соколова Моя страна Россия: пособие для ст.дошк. и мл.шк. 

возраста. – М.: Просвещение, 2005 

 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. ― СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

 

Библинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое 

пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ, 2013. 

Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования / Под 

общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 
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аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический сборник / 

Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012. 

Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. – М.: Владос, 2014. 

Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2- 

переиздание.- М.: Парадигма. - 2015 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004 

 

3.8.Календарный план воспитательной работы. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами ДОО. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 
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Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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Образовательное событие / 

знаменательная дата* 

Даты 

проведени

я 

Мероприятие Содержание / Номинации Катего-

рия 

детей 

01.09 – День знаний 

 

01.09.2023 Развлечение «По Родине 

нашей день знаний идет!» 
Игры, загадки, аттракционы, встреча с 

героями сказок и мультфильмов. 

3-7 лет 

03.09 - День окончания 

Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2023 Урок мужества «Беслан – 

трагедия, которую никто не 

забудет!» 

Уроки мужества, беседы, дискуссионные 

площадки на тему противодействий терроризму, 

выставка плакатов (рисунков). 

5-7 лет 

05.09.2023 Час памяти  

«Я помню! Я горжусь!» 
Просмотр презентации «Окончанию Второй 

мировой войны, посвящается…», прослушивание 

музыкальных произведений, рассматривание 

иллюстраций. 

6-7 лет 

 

08.09 - Международный день 

распространения грамотности 

08.09.2023 Квест – игра 

«Грамотеи»  

 

Знакомство детей с праздником «День 

грамотности», развитие устной речи дошкольников 

5-7 лет 

27.09 - День работника 

дошкольного образования 

18.09.2023-

06.10.2023 
творческий конкурс №1 

«Вы сердце детям отдаете!» 

1. Плакат «Мы Вам спасибо говорим!» 

2. Букет для любимого воспитателя 

3. Интервью с сотрудниками детского сада 

4. Детский взгляд (рассказ о любимом воспитателе) 

5. Сердце в подарок (поделка в любой технике) 

3-7 лет 

01.10 - Международный день 

пожилых людей; 

Международный день музыки  

28.09.2023 Конкурсно – игровая 

программа «Без музыки 

нельзя никак!» 

Знакомство детей с историей праздника, игры, 

конкурсы, чтение стихов, исполнение любимых 

песен. 

3-7 лет 

29.09.2023- 

02.10.2023 

 

Акция «Поклон вам низкий 

от внучат и близких!» 

 

Изготовление открыток; беседа «Мои любимые 

бабушка и дедушка», фотовыставка в социальных 

сетях «Бабушка рядышком с дедушкой», чтение 

художественной литературы. 

2-7 лет 

04.10 - День защиты 

животных 

04.10.2023- 

09.10.2023 

 

 

Экологический проект «Мы 

не одни на этой планете» 
Чтение рассказов о животных, выставка 

литературы в групповых комнатах, беседы с 

детьми, организация фотовыставки в социальных 

сетях «Братья наши меньшие», изготовление 

буклетов «Сохрани и защити!» 

2-7 лет 

04.10.2023 Театрализованная игра по 

сказке К.И. Чуковского 
Развитие артистических способностей детей 

через театрализованную деятельность, 

5-7 лет 
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«Айболит» формирование бережного отношения к животным. 

05.10 - День учителя 

 

05.10.2023-

10.10.2023 

Выставка поделок из 

природного материала «Что у 

осени в лукошке» 

Создание условий для развития 

художественных, познавательных и творческих 

способностей детей 

3-7 лет 

15.10 - День отца в России 

 

09.10.2023- 

27.10.2023 

творческий конкурс №2 

«Папин день» 
1. Мы с папой - спортсмены 

2. Мы с папой - кулинары 

3. Мы с папой - мастера 

4. Селфи с папой 

5. Открытка к празднику 

2-7 лет 

04.11 – День народного 

единства 

02.11.2023 

 

 

Коммуникативная игра 

«Мы разные, но мы вместе!» 
Формирование толерантного отношения 

друг к другу, понимания важности передачи 

эмоциональных связей, опыта толерантного 

поведения 

5-7 лет 

 

 

03.11.2023 

 

Спортивный досуг «Единство 

навсегда!» 

Знакомство с подвижными играми народов России 3-7 лет 

08.11 - День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

08.11.2023 Тематический день «Есть на 

кого равняться!» 
Знакомство дошкольников с историей даты, 

беседа, просмотр презентации о профессии 

сотрудника органов внутренних дел России. 

5-7 дет 

10.11.2023 Встреча с интересными 

людьми 
Знакомство с особенностями профессии 

сотрудников органов внутренних дел России 

5-7 лет 

26.11 – День матери 16.11.2023-

30.11.2023 

творческий конкурс Детско –

родительских работ  №3 

«Пусть всегда будет мама!» 

1. Украшение для мамы 

2. Мы с мамой - затейники 

3. Мы с мамой - актеры 

4. Мы с мамой – путешественники 

5. Танец с мамами 

2-7 лет 

30.11 - День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

30.11.2023 Викторина «Символы – 

отражение жизни» 
Знакомство с историей происхождения герба 

России, его значением в прошлом и настоящем. 

5-7 лет 

03.12 - День неизвестного 

солдата; Международный 

день инвалидов  

01.12.2023 Тематическая беседа «Есть 

память, которой не будет 

конца» 

Знакомство дошкольников с историей даты, 

проведение минуты памяти, чтение стихов. 

5-7 лет 

 

 

01.11.2023- 

04.12.2023 

Коллективная работа 

«Хоровод доброты» 
Проведение этических бесед с детьми 

о добре, заботе, сочувствии к детям с 

 

3-7 лет 
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ограниченными возможностями, оформление 

холлов аппликацией из разноцветных ладошек. 

05.12 – День добровольца 

(волонтера) 

05.12.2023- 

07.12.2023 

Акция «Маленькие 

волонтеры или добрые дела 

дошколят» 

Встречи с волонтерами, организация добрых дел 

внутри образовательной организации, выставка 

рисунков «Дорогою добра».  

2-7 лет 

08.12 - Международный день 

художника 

08.12.2023 Тематический день «Я 

художник хоть куда!» 

Беседы о профессии, игра – экспериментирование 

«Смешиваю краски я…», загадки, рассматривание 

репродукций картин разных жанров. 

4-7 лет 

09.12 - День Героев 

Отечества 

11.12.2023 Целевая экскурсия к 

памятникам Героев Узловой 

Беседа о подвигах Героев, возложение цветов. 5-7 лет 

12.12 - День Конституции 

Российской Федерации 

12.12.2023-  

15.12.2023 

 

 

 Проект «День Конституции» 

 

 

 

 

Рассматривание альбома о правах ребенка, 

просмотр презентации «Главная книга страны», 

просмотр мультфильма «Азбука прав. Смешарики», 

чтение художественных произведений, 

прослушивание музыкальных произведений. 

5-7 лет 

15.12.2023 Интеллектуальная игра по 

правовому воспитанию «Что? 

Где? Когда?» 

Формирование представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о собственных правах. 

5-7 лет 

31.12 – Новый год 19.12.2023-

10.01.2024 

творческий конкурс №4 

«Символ года»  

Выставка детско-

родительских работ 

1. Оформление фотозоны 

2. На новогодней елке (елочная игрушка по 

мотивам новогодних мультфильмов) 

3. Приглашение на елку (афиша) 

4. Письмо Деду Морозу 

5. Новогодние частушки (не более 5) 

6. Хоровод снежинок (коллективная работа 

воспитанников раннего возраста) 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

2-3 года 

17.01 – День детских 

изобретений 

12.01.2024-

31.01.2024 

творческий конкурс №5 

«Наука глазами детей» 

1. Территория науки (видео-экскурсия детей в 

центр экспериментирования детского сада) 

2. Роботы-помощники  

3. Великое изобретение (мультфильм об 

изобретениях) 

4. Бумажные фантазии (детская авторская поделка в 

технике оригами)  

5. Волшебные превращения (опыты для детей с 

4-7 лет 

 

 

 

 

Дети с 

ОВЗ 
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ОВЗ) 

27.01 - День снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста. 

26.01.2024 Час памяти «По страницам 

блокадного Ленинграда»  

Просмотр презентаций о жителях блокадного 

города, выставка рисунков по теме «А город жив!» 

5-7 лет 

26.01.2024-

31.01.2024 

Социальная акция «Мы 

вместе»  

Организация социальной акции по сбору помощи 

нуждающимся. 

3-7 лет 

29.01.2024 Тематическое занятие «День 

снятия блокады Ленинграда»  

Беседы о жизни детей в осажденном городе. 

Просмотр фильма «Жила-была девочка». 

5-7 лет 

02.02 - День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

02.02.2024 Виртуальная экскурсия  

«Здесь на главной высоте 

России» 

Виртуальная экскурсия на Мамаев курган. Беседы о 

мужестве солдат, защищавших Сталинград. 

5-7 лет 

05.02.2024 Спортивно-тематическое 

занятие «Солдат – всегда 

солдат!» 

Проведение спортивно-тематического занятия, 

выступление офицеров запаса.  

5-7 лет 

06.02.2024 Литературный вечер «О 

героях былых времен» 

Чтение стихотворений о войне, выставка детских 

рисунков о мире, посещение библиотеки. 

4-7 лет 

08.02 - День российской 

науки 

06.02.2024-

08.02.2024 

Экспериментально-

исследовательская 

лаборатория «Нескучные 

дети» 

Организация и проведение опытно-

экспериментальной деятельности.  

Виртуальное посещение научных лабораторий, 

кванториумов. 

3-7 лет 

08.02.2024-

12.02.2024 

Тематическая выставка 

энциклопедий 

 «Хочу все знать» 

Организация буккроссинга познавательной 

литературы. Встречи с молодыми учеными города.  

5-7 лет 

13.02.2024-

14.02.2024 

Выпуск стенгазеты «Беседы с 

Почемучкой» 

Выпуск стенгазеты с объяснениями научных 

фактов, интересующих детей. Организация почты, 

телеграфа для дискуссий детей. 

4-7 лет 

15.02 - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02.2024 Чтение художественной 

литературы «Богатырями 

славится Россия» 

Чтение былин, обсуждение борьбы добра со злом. 5-7 лет 

16.02.2024 Интеллектуально-

тематическая игра «Русский 

солдат умом и силой богат» 

Формирование патриотизма у детей дошкольного 

возраста, гордости и уважения за Российскую 

Армию. 

5-7 лет 

21.02 - Международный день 

родного языка 

12.02.2024-

29.02.2024 

творческий конкурс №6 

«Родной язык – душа 

1. Родное слово (стихи на родном языке) 

2. Живая буква (изготовление буквы в виде какого-

3-7 лет 
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народа!» то животного или растения) 

3. Буктрейлер (рассказ ребенка о любимой 

прочитанной книге) 

4. Язык тела (составление слова из различных поз 

детей) 

5. Иллюстрация к этнической сказке  

23.02 - День защитника 

Отечества 

21.02.2024 Выставка работ «Вместе с 

папой» 

Организация выставки работ технического 

творчества детей совместно с папами  

3-7 лет 

22.02.2024 Спортивный праздник «Аты-

баты шли солдаты» 

Расширение представления детей о 

государственном празднике и защитниках 

Отечества.  

4-7 лет 

26.02.2024-

28.02.2024 

Музыкальная программа  

«Битва хоров» 

Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою 

страну, за подвиг, стойкость и мужество людей на 

примерах детских песен. 

4-7 лет  

08.03 – Международный 

женский день 

01.03.2024-

07.03.2024 

Фотовыставка «Мама тоже 

маленькой была» 

Формирование осознанного понимания значимости 

мамы в жизни ребёнка, привитие любви и уважения 

к ней. 

2-7 лет 

04.03.3024-

05.03.2024 

Мастер-классы «Мама, 

бабушка и я – рукодельная 

семья» 

Семейные мастер-классы от мам и бабушек. 3-7 лет 

06.03.2024 Видео-поздравления «Дети 

ТВ» 

Организация воспитателем видео-поздравления 

детей для своих мам. 

2-7 лет 

11.03–17.03 - Масленица 11.03.2024-

15.03.2024 

#ЧеленджХороводМаслениц Размещение на страницах ДОО в социальных сетях 

фотографий кукол Маслениц, изготовленных 

своими руками. 

3-7 лет 

15.03.2024 Масленичный фестиваль Организация народных игр, забав, ярмарки на 

территории дошкольной организации. 

2-7 лет 

18.03 - День воссоединения 

Крыма с Россией  

18.03.2024 Беседа на тему 

воссоединение Крыма и 

России  

Обогащение знаний детей о богатстве и 

разнообразии природы нашей страны. Развитие 

географических представлений. 

5-7 лет 

19.03.2024 Виртуальная экскурсия 

«Красоты Крыма» 

Виртуальная экскурсия по памятным местам 

Крыма, чтение стихотворения Н. И. Павлова «Наш 

Крым». 

5-7 лет 

19.03.2024- Коллективная аппликация Коллективная аппликация, рассматривание 4-7 лет 
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21.03.2024 «Красота нашей Родины»  иллюстраций достопримечательностей России, 

беседы о Подмосковье 

24.03 -31.03 – Неделя детской 

и юношеской книги 

25.03.2024 Квиз «Люблю читать»  Развитие интереса к чтению, знакомство с 

интересными фактами из жизни и творчества 

детских писателей. 

5-7 лет 

25.03.2024-

29.03.2024 

Библиомикс «Герои детских 

книг» 

Библиомикс новых книг для детей, знакомство с 

героями. Беседы о прочитанном с последующей 

оценкой поступков героев. 

4-7 лет 

29.03.2024 Книжная ярмарка Изготовление, презентация и выставка книжек-

малышек, сделанных своими руками. 

3-7 лет 

27.03 – Всемирный день 

театра 

18.03.2024-

05.04.2024 

творческий конкурс №7 

«Волшебный мир театра»  
1. Я в театре! (социальный ролик о правилах 

поведения в театре) 

2. Сценическая декорация  

3. Играем в театр (сюжетно-ролевая игра) 

4. Детский оркестр (видео выступления оркестра к 

известной театральной постановке)  

5. Наш первый театр (ранний возраст) 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

2-3 года 

07.04 – Всемирный день 

здоровья 

05.04.2024 Экскурсия 

«Открытый стадион» 

Посещение школьных стадионов, знакомство с 

тренажерами, правилами поведения на стадионе. 

4-7 лет 

08.04.2024 Спортивное развлечение 

совместно с 

первоклассниками «Здоровье 

и я» 

Проведение спортивного развлечения, спортивных 

соревнований с первоклассниками, игровой 

программы. 

3-7 лет 

12.04 – День космонавтики 

 

08.04.2024-

11.04.2024 

Тематические занятия 

«Первый космонавт» 

Просмотр презентаций, видеофильмов о 

Ю.А.Гагарине. Беседы о профессии «космонавт» 

3-7 лет 

08.04.2024-

12.04.2024 

Изготовление макетов «Шар 

земной детям» 

Изготовление оригинальных макетов земного шара, 

знакомство с материками, морями, океанами. 

5-7 лет 

12.04.2024 Игра-викторина «Тайны 

звездного неба» 

Игра-викторина, виртуальное космическое 

путешествие. 

3-7 лет 

12.04 – 75 лет со дня 

рождения Юрия Дмитриевича 

Куклачева 

03.04.2024-

24.04.2024 

творческий конкурс №8 

«Кошкин дом» 

1. Забавные кошки (фотография) 

2. Костюм кошки (своими руками) 

3. Подвижная игра (видео)  

4. Усы, лапы, хвост (поделка известного кота)  

5. Рисунок в нетрадиционной технике «Усатый, 

3-7 лет 

 

 

 

 Дети с 
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полосатый» (для детей с ОВЗ) ОВЗ 

01.05 – Праздник Весны и 

Труда 

22.04.2024-

30.04.2024 

Трудовой десант Озеленение участков детского сада, организация 

субботников с привлечением родителей и детей. 

5-7 лет 

29.04.2024 Интегрированное занятие 

«История возникновения 

праздника 1 мая» 

Показ видеоролика, расширение и систематизация 

знаний детей об истории праздника Весны и труда, 

развитие интереса к труду, рабочим профессиям 

3-7 лет 

30.04.2024 Познавательно-игровая 

программа «Мир-труд-май!» 

Создание условий для развития интереса к истории 

своей страны, уважения к труду и людям труда. 

2-7 лет 

09.05 – День Победы 

советского народа в ВОВ 

29.04.2024-

17.05.2024 

творческий конкурс №9 

«Победный май!» 

1. Песни Победы  

2. Парад Победы (мероприятие на территории 

детского сада) 

3. Салют Победы (декоративно-прикладное 

творчество в любой технике) 

4. Орден Победы (своими руками) 

5. Панорама военных действий (макет) 

3-7 лет 

06.05.2024-

08.05.2024 

Акция «С Днем Победы» Подготовка и вручение листовок для ветеранов 

войны и труда, детям войны. 

3-7 лет 

07.05.2024 Музыкально-литературная 

гостиная «Помним! 

Гордимся! Славим!» 

Приобщение детей к сохранению исторического 

наследия Великой Отечественной войны через 

музыку и поэзию. 

4-7 лет 

19.05 – День детских 

общественных организаций 

России 

15.05.2024-

22.05.2024 

Мини-музей «Пионерское 

детство» 

Формирование знаний и представлений детей об 

истории и символике пионерской организации. 

5-7 лет 

17.05.2024 Встреча с представителями 

детских общественных 

организаций 

Формирование ценностного отношения и интереса 

к деятельности детских общественных организаций 

(ЮИД, Юнармия, Кадеты и др.) 

5-7 лет 

24.05 – День славянской 

письменности и культуры 

22.05.2024-

27.05.2024 

Книжная выставка-диалог 

«Славянская письменность и 

культура» 

- Оформление книжной выставки; 

- знакомство с книжной выставкой; 

- рассматривание книг (оформление, тематика, 

назначение, направленность);  

- чтение и беседа по прочитанному. 

5-7 лет 

24.05.2024 Интерактивная экскурсия в 

историю книгоиздания на 

Руси 

Формирование у детей представлений о роли книги 

в жизни человека, истории создания книги, 

книгопечатания. 

4-7 лет 

27.05.2024 Развлекательно-досуговое Приобщение детей к истории России, создание 5-7 лет 
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мероприятие «АБВГдейка» условий для сохранения и передачи культурного и 

исторического опыта. 

01.06 – Международный день 

защиты детей 

31.05.2024 Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Радужное 

детство» 

Создание праздничного летнего настроения через 

игры, шутки, танцы; повышение интереса к 

физической культуре и здоровому образу жизни  

2-7 лет 

03.06.2024 Опытно-экспериментальная 

деятельность на свежем 

воздухе  

Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми. 

4-7 лет 

04.06.2024 Практическое занятие 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

 

Совместное мероприятие с представителями 

ОГИБДД на площадке ПДД детского сада; 

пропаганда безопасного поведения детей в летний 

период. 

4-7 лет 

06.06 – День русского языка 06.06.2024 Викторина «День русского 

языка» 

Познакомить детей с «Международным днем 

родного языка». Воспитывать любовь к родному 

языку, а также уважение и к другим языкам. 

5-7 лет 

07.06.2024 Развлечение, посвященное 

Дню русского языка 

«Путешествие в сказку» 

Создание атмосферы праздника, закрепление и 

пополнение знаний детей о русском языке на 

основе русских народных сказок. 

2-5 лет 

06.06 – 225 лет со дня 

рождения Александра 

Сергеевича Пушкина 

29.05.2024-

18.06.2024 

творческий конкурс №10 

«Пушкин для детей» 

1. Книжный уголок 

2. Спортивный квест «Там, на неведомых 

дорожках» 

3. Книжка-малышка 

4. Портрет А.С. Пушкина 

5. Викторина по произведениям Пушкина 

(презентация с описанием) 

 

3-7 лет 

12.06 - День России  

  

07.06.2024 Туристический поход 

«Великие путешественники» 

Организация совместного с родителями 

туристического похода экологической 

направленности. 

5-7 лет 

11.06.2024 Художественное творчество: 

на асфальте «Триколор»  

Коллективная работа 2-5 лет 

22.06 - День памяти и скорби 21.06.2024 Разговор о важном «День 

Памяти и скорби» 

Развитие и воспитание патриотических чувств на 

ярких примерах героизма нашей армии, храбрости и 

мужества народа. 

4-7 лет 
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24.06.2024 Поэтический час  

«Мы о войне стихами 

говорим» 

Знакомство с произведениями отечественной 

поэзии патриотической направленности; создание 

условий для сохранения памяти о подвиге наших 

солдат в Великой Отечественной войне 

5-7 лет 

08.07 - День семьи, любви и 

верности 

03.07.2024-

08.07.2024 

 

Фоторамка «Семейное 

счастье» 

Организация воспитателем изготовления 

фоторамки (с символом Праздника) для семейного 

фото  

2-7 лет 

 

08.07.2024 Семейный квест «В поисках 

счастья» 
Формирование у дошкольников 

представлений о семье, как о людях, которые любят 

друг друга, заботятся друг о друге, укрепление 

детско-родительских отношений средствами 

игровой деятельности. 

4-7 лет 

30.07 – Международный день 

дружбы 

30.07.2024 Постройки из песка «Город 

Дружбы» 

Создание композиций из песка  2-7 лет 

03.08 - День города 01.08.2024  

 

Интерактивное путешествие 

по достопримечательностям 

родного города «Все о тебе, 

любимый город!» 

Знакомство дошкольников с главными 

достопримечательностями г. Узловая посредством 

виртуальной экскурсии. 

 

3-7 лет 

 02.08.2024 

 

Фотовыставка 

«Я шагаю по городу» 
Организация фотовыставки  4-7 лет 

 02.08.2024 

 

Спортивно – музыкальное 

развлечение «Юные 

таланты» 

Популяризация здорового образа жизни, 

сплочение всех участников образовательных 

отношений, развитие творческих способностей 

дошкольников. 

3-7 лет 

27.08 - День российского 

кино 

27.08.2024 Экскурсия на бульвар имени 

кинорежиссера Е.Е. Карелова 

( виртуально) 

Знакомство детей с историей возникновения кино, 

жанрами. Вклад Е.Е. Карелова в историю 

отечественного кинематографа. 

4-7 лет 
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                                                                                                                                      Приложение 1 

 

Методы коррекционно-педагогической диагностики освоения Программы 

Коррекционно-педагогическая диагностика углубленное психолого- педагогическое 

изучение воспитанников на протяжении всего периода дошкольного обучения; определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и источников нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

Диагностика проводится специалистами индивидуально. Основное назначение 

диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей с РАС для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Перечень используемых диагностических методик 

Название методики 

(пособия) 

Сфера применения 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

«Диагностический 

комплект  психолога» 

Диагностический комплект направлен на 

выявление уровня: внимания; слухоречевой 

памяти; пространственного, понятийного и 

логического мышления; сформированности 

абстрактных обобщений и классификаций 

признаков абстрактных объектов; установления 

причинно-следственных и пространственных 

связей; эмоционального состояния; 

взаимоотношения с окружающими взрослыми и 

детьми. 

Стребелева Е.А. 

«Психолого- 

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Оценка познавательной деятельности 

(мышление, внимание, память, восприятие); 

принятия задания; способов выполнения задания; 

обучаемости; отношения к результатам 

деятельности. 

 

 речи (вербальной памяти, речевого 

внимания, словесно-логического 

мышления). 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Адаптивная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

разработана в соответствии с  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптивной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27.01.2023 № 72149); 

  -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

 - Гигиенические нормативы - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- «Актуальные вопросы введения ФГОС дошкольного образования»; 

- Устав МДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г. Уловая Тульской области; 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке РФ. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста и реализуется в 

группах для детей с 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

Программа разработана с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Срок обучения по Программе составляет 4 

года. 

Программа является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста в ДОУ и размещена на 

официальном сайте ОУ http://uzlovaya17.russia-sad.ru 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с 

приоритетным познавательным развитием детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФАОП, ФГОС дошкольного 

образования. Программа направлена на приобретение опыта детей в различных видах 

деятельности: игра, общение, труд, познание, рисование, аппликация, лепка, музыкальная 

деятельность, чтение художественной литературы и вхождение в мир человеческой культуры. 

Отличительной особенностью АОП ДО является коррекционное направление работы, цель 

которого выравнивание речевого и психофизического развития детей. Работа в данном 

направлении осуществляется специалистами учреждения (учитель-логопед, воспитатель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). В АОП 

определены необходимые условия для её реализации. Это, прежде всего, пространство группы 

и участка, безопасная мебель, игрушки разного назначения, игры, удовлетворяющие 

потребности детей в движении, познании окружающего мира, профессиональные кадры и 

http://uzlovaya17.russia-sad.ru/
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взаимодействие с семьями детей. 

Взаимодействие с родителями. 
 Основными направлениями взаимодействия являются взаимопознание и 

взаимоинформирование, совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

Взаимодействие с родителями осуществляется через индивидуальные и групповые 

формы работы. Инициатором взаимодействия могут выступать как педагоги, так и родители. 

Только совместная работа семьи и детского сада способна обеспечить создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей 

культуры личности дошкольников. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

При выборе методик обучения в ДОУ предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. 

Реализация образовательных областей также осуществляется в специально организованных 

формах образовательной деятельности – занятиях, организация которых регламентируется 

учебным планом, составленным в соответствии с ФАОП, ФГОС ДО, 
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