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I. ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

210» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 

(далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 

г. N 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный N 72149) 

(далее – ФАОП ДО). 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   ребенка дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра (далее - 

РАС) в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, особых образовательных потребностей, 

связанных с РАС, в том числе достижение ребенком дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения им образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Программа обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. Учитывает особые образовательные потребности обучающегося дошкольного 

возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает создание 

условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с РАС, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивается реализацией парциальной программы для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 144 с., авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.,  отобранная с 

учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей.  

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

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

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный, организационный и дополнительный разделы. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с РАС Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Цель Программы в соответствии с ФАОП ДО: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающихся дошкольного 

возраста с РАС, индивидуальными особенностями их 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 в соответствии с ФАОП ДО: 

1) реализация содержания АОП ДО; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей с РАС в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

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

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала детей с РАС как субъектов отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие принципы реализации Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
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развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся с РАС. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с РАС (ФАОП ДО, II Целевой раздел Программы, пункт 10.3.6.) 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 

для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, 

человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует 

заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции 

(фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного 

образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 

сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приемы и методы, 

включенные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

техническую базу, и для каждого существуют определенные показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков 

и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 

поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей 

другой человек становится для ребенка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 

поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и 
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социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учета возможностей ребенка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

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

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

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

проявления препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по 

другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2 - 3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо 

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

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

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в 

себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 

нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 

компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

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

при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. 

Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 

кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

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

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической 

структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - 

психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 
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исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятого индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута. 

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

числе характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с РАС. 

 Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся с РАС, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающегося, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

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

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с РАС  

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявляется 

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

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности.  

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

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

потребностей обучающихся с РАС.  

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, что 

знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии 

нервной системы, в некоторых особенностях соматического развития. Ведущим 

дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, при которой 

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

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

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

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

широких пределах. Например, уровень интеллектуального развития по данным IQ колеблется 

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

«уровня гениальности» (140-150), у одних детей с РАС речь отсутствует (мутизм), у других же 

формальные признаки речевого развития могут наступать раньше возрастной нормы; при этом 
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в отдельных случаях возможны самые разные сочетания уровней интеллектуального и 

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

аутизма являются диссоциации между отдельными функциями в составе одной сферы: 

высокий IQ может сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, богатый словарный 

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

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления 

интеллектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и 

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

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь 

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

делает проявления РАС тем более полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблем в 

связи с образованием таких детей. 

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

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

педагогами, психологами) строится несколько иначе. При аутизме сама коммуникация, 

потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях практически не проявляется. 

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

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

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

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

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

правило, существенно больше, чем при типичном развитии. 

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно: 

- в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;  

- в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям у 

одного ребёнка;  

- во временной неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса: 

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

медленно, но вслед за этим следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами 

«застоя». 

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

этих показателей, степень выраженности отклонений и их качественные характеристики 

выражены в существенно большей степени.  

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо 

отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) нарушений 

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

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

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и зарубежных 

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

работы с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно:  

- на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить один из 

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

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

- на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела 

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

негативизма и других форм проблемного поведения);  
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- на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их 

временной и деятельностной структуры;  

- на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: на 

повышении возможностей взаимодействия с окружающим и наработке гибкости 

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

вариант, который на практике является самым распространённым);  

- среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте 

наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также трудности 

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

процессов. 

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

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

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

картину окружающего.  

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения 

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

создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания.  

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются 

на качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт трудности 

организации и планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного 

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

процессом), способствует фиксации примитивных форм симультанирования (что 

впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления).  

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

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

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

другую деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь внимание 

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

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

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти является 

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

формально хороших предпосылках накопления опыта, дети с аутизмом испытывают 

трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и её 

использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие 

условия, другую обстановку, что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от 

декларативных форм памяти (прямое, в основном, формальное запоминание) к процедурным 

(когда запоминание основано на содержательной связи между явлениями).  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически 

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

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

органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности при типичном 

развитии.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте очень 

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

становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервно-психического развития 

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

подробно изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с соавторами). Особо следует 
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отметить трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и 

искажает формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков 

эмоциональной жизни других людей, что не позволяет адекватно оценивать причины их 

действий, поступков, поведения и, тем самым, существенно осложняет социальную 

адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 

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

повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности.  

Для выявления тяжести расстройств аутистического спектра и определения степени 

необходимой поддержки (коррекции) используется классификация DSM-5.  

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной поддержке. Это 

обусловлено:  

- тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит к 

серьёзным нарушениям в функционировании;  

- крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и 

минимальный ответ на социальные инициативы других;  

- отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособлением к 

переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые 

мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах;  

- сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 

переключении внимания.  

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется:  

- в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

- в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при 

наличии поддержки;  

- в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или 

ненормальном реагировании на социальные инициативы других;  

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

изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с 

достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных ситуациях;  

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

переключении внимания.  

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

- без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к 

заметным нарушениям; 

- сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудачные 

реакции на обращения со стороны окружающих;  

- сниженный интерес к социальным взаимодействиям;  

- негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях 

(недостаточный уровень генерализации навыков и умений);  

- сложности с переключением от одного вида деятельности к другому;  

- проблемы с организацией и планированием, препятствующие независимости поведения 

и деятельности.  

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. Противоположная динамика - снижение 

функциональных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), которое может быть 
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связано с различными причинами (в том числе и эндогенными) - в дошкольном возрасте 

отмечается реже. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений детей с РАС к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, представленных в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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). (ФАОП, II Целевой раздел, пункт 10.4.6.2.)  

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

общения; 

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

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

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

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

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

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

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

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

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

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

педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приема пищи. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, 

чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития). (ФАОП, II 

Целевой раздел, пункт 10.4.6.3.)  

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

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

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

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

педагогическим работником и другими детьми; 

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

работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

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

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счет до 10; 

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников; 

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

правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 

с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

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

отмечаются). (ФАОП, II Целевой раздел, пункт 10.4.6.4.)  

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

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

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

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5 - 10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально 

и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников; 

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

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
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20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

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

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

 

 

1.3. 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 от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- 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 обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1) диагностика развития детей дошкольного возраста с РАС, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с РАС по Программе; 

2) внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

3) внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Диагностика развития детей дошкольного возраста с РАС, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с РАС; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка отражается в Карте индивидуального развития 

воспитанника. Правила ведения Карты индивидуального развития  регламентируются 

Положением об индивидуальном  учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 210» и Положением о педагогической диагностике (оценке 

индивидуального развития дошкольников) воспитанников, осваивающих адаптированную  

основную образовательную программу.  

Дневники индивидуального развития воспитанников представлены в Приложении 1 к 

Программе. 

Показатели развития обучающегося с РАС в соответствии с ФАОП ДО 

Возраста  

Образовательная область 

Показатели развития Стартовая 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Финальная 

диагностика 

 Р Ч П 

 

Условные обозначения: Р – точка роста, Ч – частично сформировано, П – полностью 

сформировано  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников 

учителем-дефектологом. Такая оценка осуществляется в ходе педагогической диагностики. 

По результатам обследования заполняет карты индивидуального развития детей с РАС. Форма 

Карты индивидуального развития ребенка с РАС регламентируется Положением о 

педагогической диагностике (оценке индивидуального развития дошкольников) 

воспитанников, осваивающих адаптированную  образовательную программу. 

Карта индивидуального развития ребенка с РАС, заполняемая дефектологом, 

представлена в Приложении 2 к Программе. 

Учитель – дефектолог проводит диагностику обучающихся с РАС со следующей 

периодичностью: 

- начальная (стартовая диагностика) – сентябрь; 

- промежуточная  диагностика  - январь; 
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- итоговая диагностика - май.  

Внутренняя оценка, самооценка Организации и внешняя оценка Организации, в 

том числе независимая профессиональная и общественная оценка  

 В соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО результаты развития обучающихся в ДОО не 

являются показателями качества и эффективности работы детского сада. Оценка качества 

образовательной деятельности проводится по условиям, созданным для реализации 

Программы. 

 В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с РАС; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с РАС; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся 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. 

Внутренняя оценка, самооценка Организации  

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с РАС на уровне Организации обеспечивает 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 

ФГОС ДО. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с РАС; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

 Система оценки качества реализации Программы отвечает требованиям ФАОП ДО: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

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

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками 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. 

Внутренняя оценка, самооценка ДОУ проводится по критериям, соответствующим 

таким нормативным актам, как: 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14.06.2013 № 462 с изменениями на 14 декабря 2017 года 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 № 1324 с изменениями на 15 

февраля 2017 года  

Основными методами и  средствами внутренней оценки являются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников детского сада; 

- посещение мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения; 

- отчет о результатах самообследования ДОУ. 

 

Внешняя оценка ДОУ проводится по критериям Независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012, № 273-ФЗ, ст. 95.2. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.4. Пояснительная записка 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом  парциальной программы  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева) и зависит от  индивидуальных, психофизических 

особенностей развития обучающегося с РАС, его особых образовательных потребностей. 

С определенного момента нейротипичный ребенок начинает понимать причинно-

следственные связи и учится прогнозировать результаты влияния своих действий на других 

людей. Он прекрасно способен имитировать поведение взрослых и сверстников и перенимать 

некоторые адаптивные формы поведения. Все эти навыки помогают ребенку жить в социуме, 

приспосабливаться, развиваться, общаться и быть успешным. Часто это происходит 

естественным путем в повседневной жизни. Для ребенка с РАС все зачастую выглядит 

сложнее. Особенности восприятия окружающего мира, сложности взаимодействия, 

обусловленные расстройствами аутистического спектра, значительно затрудняют понимание и 

предугадывание ребенком ситуации как в социальном, так и в окружающем природном мире. 

И его беззащитность вдвойне усугубляется, когда ребенок с РАС встречается с различными 
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сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Овладение детьми с РАС подобными 

знаниями невозможно без специальных программ вмешательства. Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, чтобы дать детям, в том 

числе детям с РАС, необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте. 

1.4.1. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 

сформировать у ребенка c РАС навыки безопасного поведения в различных ситуациях, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях. 

Задачи Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

 создание условий для формирования у детей с РАС знаний о правилах безопасного 

поведения;  

 осуществление систематической работы с детьми с РАС по формированию знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного 

поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте;  

 вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков 

безопасного поведения у детей с РАС.  

1.4.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов:  

- полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы;  

- системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;  

- сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям;  

- учета условий городской и сельской местности  

- раскрывать содержание учебного материала так, чтобы компенсировать 

неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для них условиях; 

- возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста 

выстраивается в соответствии с возможностями детей по усвоению материала;  

- интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная парциальная 

программа, может выступать как составная часть комплексной программы по направлениям: 

физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, развитие игровой, 

театрализованной, изобразительной деятельности. Программа не является искусственной 

надстройкой, а представляет целостный педагогический процесс;  

- преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи  

- родители становятся активными участниками педагогического процесса в детском 

саду, должны поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и 

обсуждать конкретные темы, предложенные педагогами. 

 

1.4.3. Значимые для разработки и реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, характеристики 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом  парциальной программы  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева) и зависит от  индивидуальных, психофизических 

особенностей развития обучающегося с РАС, его особых образовательных потребностей. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В результате освоения программы ребёнок с РАС по разделу:  

«Ребёнок и другие люди»  

 понимает уровни взаимодействия с другими людьми (близкие знакомые, друзья, врачи, 

незнакомые люди)  

 знает, что доверять можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину.  

Ребёнок и природа»  

 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что 

нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники;  

 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными.  

«Ребёнок дома»  

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно;  

 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах;  

 знает правила поведения при пожаре;  

 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там.  

«Здоровье ребёнка»  

 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к врачу;  

 знает о значении витаминов и лекарств для здоровья человека;  

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты;  

 имеет представление о частях тела и их функциях;  

 имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в данное 

время;  

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня;  

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.  

«Эмоциональное благополучие ребенка»  

 осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям 

образом;  

 знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения.  

«Ребёнок на улице»  

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения;  

 понимает значения сигналов светофора;  

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»;  
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 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом нужно 

соблюдать;  

 знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу. 

 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Способом проверки педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), 

которая осуществляется методом наблюдения и беседы. Наблюдения за детьми, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, занятия, диагностические карты, анализ рисунков, 

работ по лепке, поделок, специальные диагностические ситуации, содержание игровых и 

проблемных ситуаций, использование дидактических игр, бесед, опрос родителей, анализ 

продуктивной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

с РАС, представленными в пяти образовательных областях  

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). 

Реализация содержания Программы, использование вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы проводится с учетом психофизических, возрастных 

и индивидуальных особенностей развития детей с РАС, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

На основе требований Стандарта и с учетом образовательных потребностей детей с 

расстройством аутистического спектра дошкольного возраста в Программе выделены пять 

образовательных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Программа реализует содержание работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», представленное в ФАОП ДО. 

 Задачи и содержание работы на основном этапе дошкольного образования – 

ФАОП ДО, Содержательный раздел, задачи и содержание работы – пункт 35.1.  

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 
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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. 

 

 Задачи и содержание работы на пропедевтическом этапе дошкольного 

образования – ФАОП ДО, Содержательный раздел, задачи и содержание работы – пункт 

35.6.2., 35.6.3.  

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

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

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

потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт 

с партнером; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную 

реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что 

обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного 

развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнером и 

инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

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

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

фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

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

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

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, 

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

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

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

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

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

коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

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

развитии: 

следует развивать потребность в общении; 

развивать адекватные возможностям ребенка формы коммуникации, прежде всего - 

устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

учить понимать фронтальные инструкции; 

устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и 

педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 

соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребенка с аутизмом к обучению в школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребенка с 
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РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает 

соблюдение следующих требований школьной жизни: 

выдерживать урок продолжительностью 30 - 40 минут, сохраняя достаточный уровень 

работоспособности; 

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

обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

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

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

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

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

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно. 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребенка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение 

ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 

школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных 

ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть шанс, 

что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, 

но во многих случаях (особенно при тяжелых и осложненных формах РАС) его 

эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения 

на индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и 

продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы 

фактически должны распространить "учебный стереотип" на весь уклад школьной жизни, для 

чего (вне зависимости от избранного методического подхода) следует с самого начала 

планировать подготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с 

некоторыми отличиями: 

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

как в школе); 

обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким 

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

пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти 

ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий 

приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребенка, его пресыщаемости и 

истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к 

нормативным показателям с учетом действующих санитарных правил; 

обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и 

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

возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с РАС; 

следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 

интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

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

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

с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; 

в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной 

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

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

тьютором, прием пищи). 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа Основная 

образовательная 

деятельность и 

коррекционно-

развивающая работа 

Воспитательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Социальное развитие и коммуникация 

1 год обучения 

3-4 года 

 «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.36-39 

 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 

С.36-39 

А.А.Катаева, 

Е.А.Стребелева 

«Дидактические игры 

и обучение 

дошкольников с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2001 г. – 

С.19- 36 

-«Игры и занятия с 

детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 202 г. – 

С.7-25  

Янушко Е.А. Игры с 

аутичным ребенком. 

Установление 

контакта, способы 

взаимодействия, 

развитие речи, 

психотерапия М.: 

Теревинф, 2015 

С.В.Исханова 
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«Система диагностико-

коррекционной работы 

с аутичными 

дошкольниками». - 

СПб.: ООО 

Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 г. – с.60-61 

- содержание методики 

С.С. Морозовой 

«Аутизм: 

коррекционная работа 

при тяжелых и 

осложненных 

формах». – М.:Владос, 

2007. Раздел: 

«Обучение речевым 

навыкам и навыкам 

общения». Стр. 66-85; 

2 год обучения 

4-5 лет 

 «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.36-39 

 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 

С.36-39 

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно -

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. – 

С.20-46  

А.А.Катаева, 

Е.А.Стребелева 

«Дидактические игры 

и обучение 

дошкольников с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2001 г. – 

С.19- 36 

-«Игры и занятия с 
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детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 202 г. – 

С.7-25  

Янушко Е.А. Игры с 

аутичным ребенком. 

Установление 

контакта, способы 

взаимодействия, 

развитие речи, 

психотерапия М.: 

Теревинф, 2015 

С.В.Исханова 

«Система диагностико-

коррекционной работы 

с аутичными 

дошкольниками». - 

СПб.: ООО 

Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 г. – с.63-67 

- содержании методики 

С.С. Морозовой 

«Аутизм: 

коррекционная работа 

при тяжелых и 

осложненных 

формах». – М.:Владос, 

2007. Раздел: 

«Обучение речевым 

навыкам и навыкам 

общения».  

3 год обучения 

5-6 лет 

 «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.36-39 

 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 

С.36-39 
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Е.А.Стребелева 

«Коррекционно -

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. – 

С.20-46  

А.А.Катаева, 

Е.А.Стребелева 

«Дидактические игры 

и обучение 

дошкольников с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2001 г. – 

С.19- 36 

-«Игры и занятия с 

детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 202 г. – 

С.7-25  

Янушко Е.А. Игры с 

аутичным ребенком. 

Установление 

контакта, способы 

взаимодействия, 

развитие речи, 

психотерапия М.: 

Теревинф, 2015 

С.В.Исханова 

«Система диагностико-

коррекционной работы 

с аутичными 

дошкольниками». - 

СПб.: ООО 

Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 г. – с.66-70 

- содержание методики 

С.С. Морозовой 

«Аутизм: 

коррекционная работа 

при тяжелых и 

осложненных 

формах». – М.:Владос, 

2007. Раздел: 

«Обучение речевым 
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навыкам и навыкам 

общения». Стр. 66-85; 

4 год обучения 

6-7(8) лет 

 «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.36-39 

 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 

С.36-39 

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно -

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. – 

С.20-46  

А.А.Катаева, 

Е.А.Стребелева 

«Дидактические игры 

и обучение 

дошкольников с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2001 г. – 

С.19- 36 

-«Игры и занятия с 

детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 202 г. – 

С.7-25  

С.В.Исханова 

«Система диагностико-

коррекционной работы 

с аутичными 

дошкольниками». - 

СПб.: ООО 

Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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2021 г. – с.66-70 

Янушко Е.А. Игры с 

аутичным ребенком. 

Установление 

контакта, способы 

взаимодействия, 

развитие речи, 

психотерапия М.: 

Теревинф, 2015 

- содержании методики 

С.С. Морозовой 

«Аутизм: 

коррекционная работа 

при тяжелых и 

осложненных 

формах». – М.:Владос, 

2007. Раздел: 

«Обучение речевым 

навыкам и навыкам 

общения». Стр. 66-85; 

Обучение в игре 

1 год обучения 

3-4 года 

 «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.149-150 

Е.А.Стребелева 

«Формирование 

мышления у детей с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2022 г. – 

С.12-24 

-«Игры и занятия с 

детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 2022 г. – 

С.82-92 

2 год обучения  

4-5 лет  

 «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.149-150 

Е.А.Стребелева 

«Формирование 

мышления у детей с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2023 г. – 

С.12-24 
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3 год обучения 

5-6 лет 

 «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.149-150 

Е.А.Стребелева 

«Формирование 

мышления у детей с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2022 г. – 

С.12-24 

 

4 год обучения 

6-7(8) лет 

« «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.149-150 

Е.А.Стребелева 

«Формирование 

мышления у детей с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2022 г. – 

С.12-24 

 

Воспитание самостоятельности в быту 

1 год обучения 

3-4 года 

 Культурно-

гигиенические навыки 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.193-195 

Культурно-

гигиенические навыки 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 

С.193-195 

2 год обучения 

4-5 лет 

 Культурно-

гигиенические навыки 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

Культурно-

гигиенические навыки 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 
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для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.193-195 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 

С.193-195 

3 год обучения 

5-6 лет 

 Культурно-

гигиенические навыки 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.193-195 

Культурно-

гигиенические навыки 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 

С.193-195 

4 год обучения 

67(8) лет 

 Культурно-

гигиенические навыки 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. 

– М.: Просвещение, 

2011 г. – С.193-195 

Культурно-

гигиенические навыки 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 

С.193-195 

формирование основ безопасности 

1 год обучения 

3-4 года 

 1. К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. – 

М.: Мозаика -Синтез, 

Москва 2019 г. стр.8-61 

2. Т.Ф. Саулина знакомим 

дошкольников с 

1. К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. 

– М.: Мозаика -Синтез, 

Москва 2019 г. стр.8-61 

2. Т.Ф. Саулина 

знакомим дошкольников 
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правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2019, 

стр.5-103 

с правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2019, стр.5-103 

2 год обучения 

4-5 лет 

 1. К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. – 

М.: Мозаика -Синтез, 

Москва 2019 г. стр.8-61 

2. Т.Ф. Саулина знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2019, 

стр.5-103 

1. К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. 

– М.: Мозаика -Синтез, 

Москва 2019 г. стр.8-61 

2. Т.Ф. Саулина 

знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2019, стр.5-103 

3 год обучения 

5-6 лет 

 1. К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. – 

М.: Мозаика -Синтез, 

Москва 2019 г. стр.8-61 

2. Т.Ф. Саулина знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2019, 

стр.5-103 

1. К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. 

– М.: Мозаика -Синтез, 

Москва 2019 г. стр.8-61 

2. Т.Ф. Саулина 

знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2019, стр.5-103 

4 год обучения 

67(8) лет 

 1. К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. – 

М.: Мозаика -Синтез, 

Москва 2019 г. стр.8-61 

2. Т.Ф. Саулина знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2019, 

стр.5-103 

1. К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. 

– М.: Мозаика -Синтез, 

Москва 2019 г. стр.8-61 

2. Т.Ф. Саулина 

знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2019, стр.5-103 

 

Выделяя конкретные задачи, необходимо уточнить то обстоятельство, что практически 

всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными 

навыками, а с формирования потребности в общении, предпосылок общения, с выполнения 

ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация не возможна.  

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования 

детей с РАС.  

Основными задачами коррекционной работы являются:  
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1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: способность различать своих и чужих, членов семьи, 

знакомых взрослых; способность выделять себя как физический объект, называть и/или 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 

способность выделять объекты окружающего мира вне феномена тождества и 

дифференцировано, различать других людей (членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и 

женщин; людей разного возраста и т.д.); дифференцировать других детей; выделять себя как 

субъекта.  

2. Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками: формирование потребности в общении через обучение: 

адекватно просить о желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность со 

взрослым (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под 

контролем взрослого; далее – самостоятельно; взаимодействие со взрослым: выполнение 

простых инструкций, элементарное произвольное подражание; диадическое взаимодействие 

со взрослым как предпосылка совместной деятельности, включая игровую; установление 

элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 

взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем взрослых); развитие игры 

(комбинативные игровые действия, игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, 

ролевая игра) в меру коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного уровня развития; использование конвенциональных формы общения, начиная с 

простейших форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым 

(«Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию обращения и по возможности взгляда в 

глаза человеку, к которому обращаешься («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, 

Павел Петрович!»).  

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

формирование интереса к другим детям; формирование способности устанавливать и 

поддерживать контакт; развитие игровых навыков (социально-имитативная игра, игра «с 

правилами», сюжетная, ролевая игра); возможность совместных учебных занятий.  

4. Становление самостоятельности: формирование навыка следованию визуальному 

расписанию; постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; наработка гибкости в планировании и поведении.  

5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: формирование чувства привязанности к близким, 

эмоционального контакта с близкими и с другими людьми; формирование предпосылок 

осмысления собственных аффективных переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.).  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества на основе мотивации, адекватной уровню 

развития ребёнка и ситуации;  

7. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности (на основе особого интереса и/или адекватного 

подкрепления), основ саморегуляции.  

8. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: создание 

условий для становления спонтанного общения: максимально возможное преодоление 
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проблем физической и психической самоидентификации; наличие коммуникативной 

интенции и средств её структурирования и разворачивания; мотивация к общению; 

возможность самостоятельно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации. 

 

Формы организации, методы и приемы работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы 

организации 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Индивидуальная с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с РАС 

- Объяснения  

-Пояснения  

-Показ образца  

-Словесное обозначение  

-Беседа  

-Художественное слово  

-Вопросы  

-Составление рассказов  

-Пересказ 

-Иллюстрации  

-Алгоритмы  

-Наблюдения  

-Демонстрация способов действий 

 -Игровые пособия  

-Показ образца 

- Игровые ситуации  

- Игры  

- Игровые задания 

- Вопросы  

-Иллюстрации  

- Алгоритмы  

- Игровые пособия 

-Игры  

-Игровые задания 

Консультации (по 

плану). 

Беседы 

(индивидуально). 

с учетом специфики образовательных потребностей воспитанников с РАС 

Структурирование среды 

(зонирование, организация 

материалов) - Визуальная поддержка 

(расписания, таймеры, визуальные 

алгоритмы активностей, жетонные 

системы подкреплений)  

-Моделирование  

- Образец выполнения  

- Дополнительная альтернативная 

коммуникация (PECS, скрипт)  

- Расписания активностей  

- Социальные истории 

- Имитация игровых действий 

-Структурирование среды 

(зонирование, организация 

материалов) - Визуальная 

поддержка (расписания, 

таймеры, визуальные 

алгоритмы активностей, 

жетонные системы 

подкреплений) - 

Дополнительная 

альтернативная 

коммуникация (PECS, 

скрипт) - Расписания 

активностей 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Программа реализует содержание работы по образовательной области «Познавательное 

развитие», представленное в ФАОП ДО. 

Задачи и содержание работы на основном этапе дошкольного образования – ФАОП 

ДО, Содержательный раздел, задачи и содержание работы – пункт 35.3.  

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; 
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формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

движении и покое, причинах и следствиях); 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях: 

развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

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

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

восприятию целостного зрительного образа); 

соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

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

ниже); 

различные варианты ранжирования; 

начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое); 

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

сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

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

формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребенка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учетом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребенка); 

коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно ее уровень снижен 

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

аутизмом. 

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

при наиболее тяжелых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

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

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

стереотипа; 

на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать ее к определенным конкретным условиям; 

развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

если воображение развивается искаженно (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, 

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

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально 
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принятыми критериями), выделения ребенком себя как физического объекта, выделение 

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

рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира: 

формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

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

возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

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

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

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

 

 Задачи и содержание работы на пропедевтическом на основном этапе подготовки 

к школе дошкольного образования.  

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений - ФАОП ДО, Содержательный раздел, задачи и содержание 

работы – пункт 35.6.8. 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; 

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной 

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

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

объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так много трудностей 

в пропедевтическом периоде. 

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

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

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

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

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

развивает математических представлений, она скорее находится в русле стереотипий ребенка 

и симультанности восприятия, чем логического мышления. 

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

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

состав числа, смысл арифметических действий, условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. 

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

симультанности восприятия; 

фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с 

конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с 

РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий - низкий", "узкий - широкий", "длинный - 

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

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

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

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребенка числу и количеству 

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

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

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

использования состава числа при проведении счетных операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные проблемы 
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встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее 

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

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

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

вычислений - далеко не всегда. 

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

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

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

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

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

подробно объяснить ребенку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в 

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

соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; между группами 

предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических 

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

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

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

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

усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и 

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

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

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

вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 

содержанием. 

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

только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, 

но и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между 

двумя основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной 

компетенции. 

В разделе «Познавательное развитие» выделены подразделы коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют решению задач формирования способов 

ориентировочно- исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком с 

расстройствами аутистического спектра развития общественного опыта: 

- сенсорное развитие, развитие внимания и памяти; 

- формирование мышления; 

- формирование элементарных количественных представлений; 

- ознакомление с окружающим. 

Познавательное развитие у детей у детей с расстройствами аутистического спектра 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Учитель-дефектолог организует 

образовательную деятельность на подгрупповых занятиях и в индивидуально- коррекционной 

работе с детьми данной категории в рамках реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель) организуют совместную деятельность с детьми в форме 

дидактических игр, в процессе музыкальной, изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках, во все режимные моменты и в 

свободной деятельности детей. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Познавательное 

развитие» становятся родители детей, а также другие специалисты, работающие с 

детьми с РАС. 

Специфическим для Программы является подход к структурированию 
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содержания психолого-педагогической работы. Материал Программы распределен по 

годам и по кварталам обучения, в которых учитываются особенности развития детей 

с расстройством аутистического спектра, актуальный уровень развития, зона 

ближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельности данного возрастного периода. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Возрастная 

группа 

Основная образовательная 

деятельность и коррекционно-

развивающая работа 

Воспитательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

и самостоятельная 

деятельность детей 

Сенсорное развитие, развитие внимания и памяти 
1 год обучения 

3-4 года 

 -«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.83-86 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.83-86 

Дидактические игры 

-Е.А.Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.66-172 -

Л.А.Метиева, 

Э.Я.Удалова 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии. Сборник 

игр и игровых 

упражнений» – М.: 

Книголюб, 2008 г. – 

С.14-113  

-«Игры и занятия с 

детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 2022 г. – 



39 
 

С.48-73 

2 год обучения 

4-5 лет 

 -«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова 

Е.А.,Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 2021 

г. – С.87-91 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова 

Е.А.,Стребелева 

Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 

г. – С.87-91 

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.66-172  

-Л.А.Метиева, 

Э.Я.Удалова 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии. Сборник 

игр и игровых 

упражнений» – М.: 

Книголюб, 2008 г. – 

С.14-113 - «Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 2022 г. –

С.48-73 
3 год обучения 

5-6 лет 

 -«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 



40 
 

С.91 -97 

 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.91 -97 

-Е.А.Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.66-172 -

Л.А.Метиева, 

Э.Я.Удалова 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии. Сборник 

игр и игровых 

упражнений» – М.: 

Книголюб, 2008 г. –

С.14-113 
4 год обучения 

6-7(8) лет 

 -«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.97-103 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.97-103 

-Е.А.Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.66-172 -

Л.А.Метиева, 

Э.Я.Удалова 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии. Сборник 

игр и игровых 

упражнений» – М.: 

Книголюб, 2008 г. –

С.14-113 

Формирование мышления 
1 год обучения  -«Адаптированная -«Адаптированная 
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3-4 года основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.105-106 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.105-106 -

Е.А.Стребелева 

«Формирование 

мышления у детей с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2021 г. – 

С.12- 38 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.176-208 

2 год обучения 

4-5 лет 

 -«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.106-107 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.106-107 

Е.А.Стребелева 

«Формирование 

мышления у детей с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2021 г. – 

С.39- 142 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 
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«Коррекционно- 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.176-208 

3 год обучения 

5-6 лет 

 -«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.108-109 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.108-109 

Е.А.Стребелева 

«Формирование 

мышления у детей с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2021 г. – 

С.143- 168 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.176-208 

4 год обучения 

6-7(8) лет 

 -«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2019 г. – 

С.109-110 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2019 г. – С.109-110 -

Е.А.Стребелева 

«Формирование 
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мышления у детей с 

отклонениями в 

развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2019 г. – 

С.143-168 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2018 г. – С.176-208 

Формирование элементарных количественных представлений 

1 год обучения 

3-4 года 
«Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2019 г. –С.112-

114 

ООД Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

(учитель-дефектолог или 
воспитатель) (из расчета 1 

занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, всего 36 занятий в год: 

32 занятий + 4 занятия 

диагностика) Методическое 

сопровождение содержания 

занятий определяется рабочей 

программой учителя 

дефектолога и ИОМ ребенка 

«Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2019 г. –

С.112-114 

-Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.66-144 -

Л.А.Метиева, 

Э.Я.Удалова 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии. Сборник 

игр и игровых 

упражнений» – М.: 

Книголюб, 2008 г. – 

С.14-113 

2 год обучения 

4-5 лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.114-

116 

ООД Формирование 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.66-144 -

Л.А.Метиева, 
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элементарных 

количественных 

представлений 
(учитель-дефектолог) (из 

расчета 1 занятие в неделю, 4 

занятия в месяц, всего 36 

занятий в год: 32 занятий + 4 

занятия диагностика) -

И.А.Морозова,М.А.Пушкарева 

«Развитие элементарных 

математических 

представлений. КРО. 

Конспекты занятий для детей 

4-5 лет» – М.: Мозаика- 

Синтез, 2007 г. – С.11-127 

Методическое сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой учителя -

дефектолога и ИОМ ребенка 

Просвещение, 2021 г. – 

С.114-116 
 

Э.Я.Удалова 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии. Сборник 

игр и игровых 

упражнений» – М.: 

Книголюб, 2008 г. – 

С.14-113 

3 год обучения 

5-6 лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.117-

119 

ООД Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 
(учитель-дефектолог) (из 

расчета 1 занятие в неделю, 4 

занятия в месяц, всего 36 

занятий в год: 32 занятий + 4 

занятия диагностика) -

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева «Развитие 

элементарных математических 

представлений. КРО. 

Конспекты занятий для детей 

5-6 лет» – М.: Мозаика- 

Синтез, 2007 г. – С.11-127 

Методическое сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой учителя 

дефектолога и ИОМ ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.117-119 
 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.66-144 -

Л.А.Метиева, 

Э.Я.Удалова 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии. Сборник 

игр и игровых 

упражнений» – М.: 

Книголюб, 2008 г. – 

С.14-113 

4 год обучения 

6-7(8) лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 
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детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2019 г. – С.119-

121 

ООД Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(учитель-дефектолог 
или воспитатель) (из расчета 

1 занятие в неделю, 4 занятия 

в месяц, всего 36 занятий в 

год: 32 занятий + 4 занятия 

диагностика) -

И.А.Морозова,М.А.Пушкарева 

«Развитие элементарных 

математических 

представлений. КРО. 

Конспекты занятий для детей 

6-7 лет» – М.: Мозаика- 

Синтез, 2007 г. – С.11-209 

Методическое сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой учителя -

дефектолога и ИОМ ребенка 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2019 г. – 

С.119-121 
 

«Коррекционно- 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2018 г. – С.66-144 -

Л.А.Метиева, 

Э.Я.Удалова 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии. Сборник 

игр и игровых 

упражнений» – М.: 

Книголюб, 2008 г. – 

С.14-113 

Ознакомление с окружающим 
1 год обучения 

3-4 года 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.126- 

128 

ООД Ознакомление с 

окружающим (учитель- 
дефектолог) (из расчета 1 

занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, всего 36 занятий в год: 

32 занятий + 4 занятия 

диагностика) Методическое 

сопровождение содержания 

занятий определяется рабочей 

программой учителя-

дефектолога и ИОМ ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.212-220 -

«Игры и занятия с 

детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 2019 г. – 

С.73-77 

2 год обучения 

4-5 лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 
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детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.128-

130 

ООД Ознакомление с 

окружающим (учитель- 
дефектолог) (из расчета 1 

занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, всего 36 занятий в год: 

32 занятий + 4 занятия 

диагностика) -

И.А.Морозова,М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром. КРО. 

Конспекты занятий для детей 

4-5 лет» – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 г. – С.12-154 

Методическое сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой учителя 

дефектолога и ИОМ ребенка 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.128-130 

 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.212-220 -

«Игры и занятия с 

детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 2019 г. – 

С.73-77 

3 год обучения 

5-6 лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.130-

133 

ООД 

Ознакомление с 

окружающим 
(учитель-дефектолог) (из 

расчета 1 занятие в неделю, 4 

занятия в месяц, всего 36 

занятий в год: 32 занятий + 4 

занятия диагностика) -

И.А.Морозова,М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром. КРО. 

Конспекты занятий для детей 

5-6 лет» – М.: Мозаика-

Синтез, 2021 г. – С.12- 154 

Методическое сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой учителя – 

дефектолога и ИОМ 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.130-133 
 

Дидактические 

игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.212-220 
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ребенка 

4 год обучения 

6-7(8) лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.133- 

135 

ООД 

Ознакомление с 

окружающим 
(учитель-дефектолог) (из 

расчета 1 занятие в неделю, 4 

занятия в месяц, всего 36 

занятий в год: 32 занятий + 4 

занятия диагностика) -

И.А.Морозова,М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром. КРО. 

Конспекты занятий для детей 

6-7 лет» – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 г. – С.12- 168 

Методическое сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой учителя- 

дефектолога и ИОМ ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.133- 135 

 

-Е.А.Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» 

– М.: ВЛАДОС, 

2021 г. – С.212-220 

 

Формы организации, методы и приемы работы  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Формы 

организации 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Индивидуальная с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с РАС 

- Объяснения  

-Пояснения  

-Показ образца  

-Словесное обозначение  

-Беседа  

-Художественное слово  

-Вопросы  

-Составление рассказов  

-Пересказ 

-Иллюстрации  

-Алгоритмы  

-Наблюдения  

-Демонстрация способов 

действий 

 -Игровые пособия  

-Показ образца 

- Игровые ситуации  

- Игры  

- Вопросы  

-Иллюстрации  

- Алгоритмы  

-Игровые пособия 

-Игры  

-Игровые задания 

Консультации (по 

плану). 

Беседы 

(индивидуально). 
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- Игровые задания 

-Чтение художественной 

литературы 

с учетом специфики образовательных потребностей воспитанников с РАС 

Структурирование среды 

(зонирование, организация 

материалов) - Визуальная 

поддержка (расписания, таймеры, 

визуальные алгоритмы 

активностей, жетонные системы 

подкреплений)  

-Моделирование  

- Образец выполнения  

- Дополнительная альтернативная 

коммуникация (PECS, скрипт)  

- Расписания активностей  

- Социальные истории 

- Имитация игровых действий 

-Структурирование 

среды (зонирование, 

организация 

материалов) - 

Визуальная поддержка 

(расписания, таймеры, 

визуальные алгоритмы 

активностей, жетонные 

системы подкреплений) 

- Дополнительная 

альтернативная 

коммуникация (PECS, 

скрипт) - Расписания 

активностей 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа реализует содержание работы по образовательной области «Речевое 

развитие», представленное в ФАОП ДО. 

 Задачи и содержание работы на основном этапе дошкольного образования – 

ФАОП ДО, Содержательный раздел, задачи и содержание работы – пункт 35.2.  

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

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

ребенку): 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

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

сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональных форм общения; 

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с 

учетом степени пресыщаемости и утомляемости ребенка, при правильном подборе текстов 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

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

приходится на пропедевтический период. 

 Задачи и содержание работы на пропедевтическом на основном этапе подготовки 

к школе дошкольного образования: 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению – ФАОП ДО, Содержательный раздел, 

задачи и содержание работы – пункт 35.6.6.  

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения дается легче, чем другие 
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академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития 

ребенка с аутизмом. 

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

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

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

соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться 

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

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

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

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

существенно затрудняет обучение. 

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

букв. Используемый дидактический материал может быть разным: объемные буквы 

деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В 

дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги 

(например, "дя-дя", "бел-ка"), так как это может зафиксировать послоговое скандированное 

чтение. 

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

нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при 

формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не 

удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов 

в рамках так называемого "глобального чтения", для использования письменных табличек в 

целях элементарной коммуникации (обозначать свое желание, согласие или несогласие с 

ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребенка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он 

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

игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы 

(папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) 

закладывает базу для понимания смысла чтения. 

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

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

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

показываем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает 

прочтение глаголов, в этих случаях ребенку следует оказать помощь. Хорошие результаты 

дает демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно 

простое действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьет 

из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом "Пьет". В дальнейшем 

звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик пьет", 

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

использовать такие картинки, где действуют (пьют, причесываются, разговаривают по 

телефону) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей дается 

сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

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

обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное чтение. 

По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического 

изображения слов (чему способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное 

изображение слова ставится в соответствие определенному предмету. Однако выйти на 

реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее 

глобальное чтение следует рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы 

формального соответствия между словом, его графическим изображением и объектом, и в 

дальнейшем следует перейти к обучению чтению по слогам. 

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

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

при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и 
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понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен 

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

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

необходимо стремиться. При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует 

использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, 

неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует 

продолжать в школе. 

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

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

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая 

и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и 

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

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

нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания 

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

удается достичь желаемого до перехода ребенка с аутизмом в школу. 

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

адекватную возможностям ребенка, в этом случае разрыв между техникой чтения и 

осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

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

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

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

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

устной речи аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время 

как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: 

создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно 

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

13. Если ребенок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного 

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

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

ребенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, 

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

этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть 

параллели и, напротив, различия ситуаций. 

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

представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более 

целостного восприятия и понимания жизни. 
Основы обучения обучающихся с РАС письму – ФАОП ДО, Содержательный раздел, 

задачи и содержание работы – пункт 35.6.7.  

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

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

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

часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической 

деятельности. Одна из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической 

деятельности вообще и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее 

следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: 

это важно не только потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; 

письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то 

есть общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 

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

начинать как можно раньше. 
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3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается 

в том, чтобы: 

определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучении 

графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 

учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной 

деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, 

возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 

действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, 

положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и 

правильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение 

правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: 

часто кончик ручки направлен "от ребенка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для 

формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные 

насадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом 

слишком долго и добиваться правильного положения руки "любой ценой" не следует, так как 

можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

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

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

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

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

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

так как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

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

при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к 

облегченному варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В 

связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания уделяется обводке букв, 

слогов, слов (это касается обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные 

проблемы с тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки 

нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители (законные представители) при 

обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, 

обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и 

"пишут" только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, так как длительная 

работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует 

развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать письму печатными 

буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к безотрывному 

письму) будет значительно осложнен. 

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

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

обводка по редким точкам (более длительный период), 

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

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

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

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

обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно 

было закончить строчку самостоятельно. 
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8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта 

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и 

некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, 

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

моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв. 

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

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой 

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

движения определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 

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

(особенно если ребенок крайне стереотипен в деятельности). 

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

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

неотрывно написанным крючочком справа: 

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

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

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

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

"ь", "ы"; 

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

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

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

которых ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки 

("петлеобразное движение"): "е", "е"; 

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

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

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

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики. 

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

движение "С", "О". 

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

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

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

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

пишется с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение "снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". 

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

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

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение "сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: "У", 

"Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

комбинация движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "Х", "Ж". 

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

умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него 

короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, 

поскольку таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача 

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

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

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

написанного и делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике 
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безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую 

профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных 

букв и технике безотрывного письма. 

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

добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная 

строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок 

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

облегчит ему выполнение письменных заданий. 

 

В разделе «Речевое развитие» выделены подразделы коррекционно- 

педагогической работы, которые способствуют решению задач развития речи 

как средства общения, в том числе и с использованием альтернативных 

способов коммуникации: 

- развитие речи; 

- подготовка к обучению грамоте 3-7 лет (развитие ручной моторики, подготовка руки к 

письму); 

- обучение элементарной грамоте 6-7 лет; 

- логопедическая работа. 

Речевое развитие у детей с расстройствами аутистического спектра осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Учитель-логопед организуют образовательную 

деятельность в индивидуально-коррекционной работе с детьми данной категории в рамках 

реализации образовательной области «Речевое развитие». 

Логопедическая работа осуществляется учителем-логопедом и предполагает коррекцию 

речевого развития ребенка с расстройствами аутистического спектра на индивидуальных 

коррекционных занятиях. 

Педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель) организуют совместную речевую деятельность с детьми в форме 

дидактических игр, в процессе музыкальной, изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках, во все режимные моменты и в свободной деятельности 

детей, 

используя альтернативные способы коммуникации. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Речевое развитие» 

становятся родители детей, а также другие специалисты, работающие с детьми с 

расстройствами аутистического спектра. 

Специфическим для Программы является подход к структурированию содержания 

психолого-педагогической работы. Материал Программы распределен по годам обучения, в 

которых учитываются особенности развития детей с расстройствами аутистического спектра, 

актуальный уровень развития, зона ближайшего развития (ЗБР) и основные виды 

деятельности данного возрастного периода. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Возрастная группа Основная образовательная 

деятельность и 

коррекционно-развивающая 

работа 

Воспитательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие речи 

1 год обучения «Адаптированная основная «Адаптированная Дидактические игры -
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3-4 года образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.140-142 

ООД Развитие речи 

(учитель-

логопед/воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в неделю, 

4 занятия в месяц, всего 36 

занятий в год: 32 занятий + 

4 занятия диагностика). - 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи». 3-е изд., дополн. 

Методическое пособие .- 

М.: ТЦ Сфера, 2020. – с.52-

76; - Танцюра С.Ю., Кайдан 

И.Н. «Формирование речи у 

детей с аутизмом: 

рекомендации для 

специалистов и родителей»- 

М.: ТЦ Сфера, 2021 – с. 11-

21 

Методическое содержание 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой учителя 

логопеда и ИОМ ребенка 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.140-142 

 

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

– С.158-172, 220-256 -

«Игры и занятия с 

детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 2019 г. – 

С.77-82 

2 год обучения 

4-5 лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.142- 144 

ООД Развитие речи 

(учитель-

логопед/воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в неделю, 

4 занятия в месяц, всего 36 

занятий в год: 32 занятий + 

4 занятия диагностика) -

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева «Развитие 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.142- 144 

Дидактические игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

– С.158-172, 220-256 -

«Игры и занятия с 

детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, 

Г.А.Мишина – М.: 

ИНФРА-М, 2019 г. – 

С.77-82 
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речевого восприятия. КРО. 

Конспекты занятий для 

детей 4-5 лет» – М.: 

Мозаика- Синтез, 2008 г. – 

С.11-83 -И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

«Фонематика. КРО. 

Конспекты занятий для 

детей 4-5 лет» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. – 

С.8-71 - О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи». 3-е изд., дополн. 

Методическое пособие .- 

М.: ТЦ Сфера, 2020. – с.77-

104 - Танцюра С.Ю., 

Кайдан И.Н. 

«Формирование речи у 

детей с аутизмом: 

рекомендации для 

специалистов и родителей»- 

М.: ТЦ Сфера, 2021 – с. 22-

34. Методическое 

сопровождение содержания 

занятий определяется 

рабочей программой 

учителя логопеда и ИОМ 

ребенка 
3 год обучения 

5-6 лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.145-147 

ООД Развитие речи 

(учитель-

логопед/воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в неделю, 

4 занятия в месяц, всего 36 

занятий в год: 32 занятий + 

4 занятия диагностика) -

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева «Развитие 

речевого восприятия. КРО. 

Конспекты занятий для 

детей 5-6 лет» – М.: 

Мозаика- Синтез, 2022 г. – 

С.11-83 - О.С.Ушакова 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.145-147 

 

Дидактические игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

– С.158-172, 220-256 
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«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи». 3-е изд., дополн. 

Методическое пособие .- 

М.: ТЦ Сфера, 2020. – 

с.110-139 - Танцюра С.Ю., 

Кайдан И.Н. 

«Формирование речи у 

детей с аутизмом: 

рекомендации для 

специалистов и родителей»- 

М.: ТЦ Сфера, 2021 – с. 35-

46 Методическое 

сопровождение содержания 

занятий определяется 

рабочей программой 

учителя логопеда и ИОМ 

ребенка 
4 год обучения 

6-7(8) лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.147-150 

ООД Развитие речи 

(учитель-

логопед/воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в неделю, 

4 занятия в месяц, всего 36 

занятий в год: 32 занятий + 

4 занятия диагностика) -

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева «Развитие 

речевого восприятия. КРО. 

Конспекты занятий для 

детей 6-7 лет» – М.: 

Мозаика- Синтез, 2008 г. – 

С.11-120 –  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи». 3-е изд., дополн. 

Методическое пособие .- 

М.: ТЦ Сфера, 2020. – 

с.140-180. - Танцюра С.Ю., 

Кайдан И.Н. 

«Формирование речи у 

детей с аутизмом: 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.147-150 

 

Дидактические игры -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

– С.158-172, 220-256 
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рекомендации для 

специалистов и родителей»- 

М.: ТЦ Сфера, 2021 – с. 47-

55 Методическое 

сопровождение содержания 

занятий определяется 

рабочей программой 

учителя логопеда и ИОМ 

ребенка 

Подготовка к обучению грамоте 
1 год обучения 

3-4 года 
 «Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.153-155 

Развитие ручной 

моторики, 

подготовка 

руки к письму 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. 

– С.153-155 -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

– С.46-65 
2 год обучения 

4-5 лет 
 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.155-156 

Развитие ручной 

моторики, 

подготовка 

руки к письму 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. 

– С.155-156 -
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Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

– С.46-65 
3 год обучения 

5-6 лет 
  Развитие ручной 

моторики, 

подготовка 

руки к письму 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. 

– С.156-158 -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

– С.46-65 
4 год обучения 

6-7(8) лет 
«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.160-162 

ООД 

Подготовка к обучению 

грамоте 

(учитель-

логопед/воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в неделю, 

4 занятия в месяц, всего 36 

занятий в год: 32 занятий + 

4 занятия диагностика) -

И.А.Морозова, 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.158-160 

Развитие ручной 

моторики, 

подготовка 

руки к письму 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. 

– С.158-160 -

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно 
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М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте. КРО. Конспекты 

занятий для детей 6-7 лет» 

– М.: Мозаика- Синтез, 

2010 г.– С.11-130 

Методическое 

сопровождение содержания 

занятий определяется 

рабочей программой 

учителя логопеда и ИОМ 

ребенка 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических игр» – 

М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

– С.46-65 

 

Формы организации, методы и приемы работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Формы 

организации 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Индивидуальная 

 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с РАС 

-   -Объяснения  

-Пояснения  

-Показ образца  

-Словесное обозначение  

-Беседа  

-Художественное слово  

-Вопросы  

-Составление рассказов  

-Пересказ 

-Иллюстрации  

-Алгоритмы  

-Наблюдения  

-Демонстрация способов действий 

 -Игровые пособия  

-Показ образца 

- Игровые ситуации  

- Игры  

- Игровые задания 

-Чтение художественной 

литературы 

- Вопросы  

-Иллюстрации  

- Алгоритмы  

- Игровые пособия 

-Игры  

-Игровые задания 

Консультации (по 

плану). 

Беседы 

(индивидуально). 

с учетом специфики образовательных потребностей воспитанников с РАС 

Структурирование среды 

(зонирование, организация 

материалов) - Визуальная 

поддержка (расписания, таймеры, 

визуальные алгоритмы активностей, 

жетонные системы подкреплений)  

-Моделирование  

- Образец выполнения  

- Дополнительная альтернативная 

коммуникация (PECS, скрипт)  

- Расписания активностей  

- Социальные истории 

- Имитация игровых действий 

-Структурирование среды 

(зонирование, 

организация материалов) 

- Визуальная поддержка 

(расписания, таймеры, 

визуальные алгоритмы 

активностей, жетонные 

системы подкреплений) - 

Дополнительная 

альтернативная 

коммуникация (PECS, 

скрипт) - Расписания 

активностей 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Программа реализует содержание работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», представленное в ФАОП ДО. 

 Задачи и содержание работы на основном этапе дошкольного образования – 

ФАОП ДО, Содержательный раздел, задачи и содержание работы – пункт 35.4.   

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

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

можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 

коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития детям с аутизмом более доступно для эстетического 

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, 

различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое 

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

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

пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искаженно и далеко не всем. Детям с 

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

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

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

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

В разделе «Художественно-эстетическое развитие» выделены подразделы 

коррекционно - педагогической работы, которые способствуют решению задач 

художественно-эстетического развития детей с расстройством аутистического 

спектра: 

- эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства; 

- формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд); 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

- ознакомление с художественной литературой. 

Художественно-эстетическое развитие у детей с расстройством аутистического спектра 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель организуют образовательную деятельность на подгрупповых занятиях и в 

индивидуально-коррекционной работе с детьми данной категории в рамках реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная 

группа 

Основная 

образовательная 

деятельность 

Воспитательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах и самостоятельная 

деятельность детей 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

4 год обучения 

6-7(8) лет 

 «Адаптированная 

основная 

образовательная 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 
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программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.230-232 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.230-

232 

Формирование продуктивных видов деятельности 

1 год обучения 

3-4 года 
«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.207-209 

ООД Рисование 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в 

месяц, всего 36 занятий 

в год: 32 занятий +4 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - 

М.:Мозаика Синтез, 

2019. – с.43-109 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка и 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.207-209 

 

-«Игры и занятия с детьми 

раннего возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина 

– М.: ИНФРА-М, 2022 г. – 

С.103-129 
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нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.194-196 

ООД 

Лепка(воспитатель) 

(из расчета 1 занятие в 

две недели, 2 занятия в 

месяц, всего 18 занятий 

в год: 16 занятий +2 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - 

М.:Мозаика Синтез, 

2019. – с.43-109 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. –М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.201-202 

ООД Аппликация 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в две 

недели, 2 занятия в 

месяц, всего 18 занятий 

в год: 16 занятий +2 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - М.: 

Мозаика Синтез, 2019. – 

с.43-109 Методическое 

сопровождение 
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содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.215-217 
2 год обучения 

4-5 лет 
«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.209-210 

ООД Рисование 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в 

месяц, всего 36 занятий 

в год: 32 занятий +4 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - 

М.:Мозаика Синтез, 

2019. – с.43-109 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.209-210 

 

-«Игры и занятия с детьми 

раннего возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина 

– М.: ИНФРА-М, 2022 г. – 

С.103-129 
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образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.196-197 

ООД Лепка 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в две 

недели, занятия в месяц, 

всего 18 занятий в год: 

16 занятий +2 занятия 

диагностика) 

- Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - М.: 

Мозаика Синтез, 2019. – 

с.43-109 Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.202-203 

ООД Аппликация 
(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в две 

недели, 2 занятия в 

месяц, всего 18 занятий 

в год: 16 занятий +2 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - М.: 

Мозаика Синтез, 2019. – 

с.43-109 Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

3 год обучения 

5-6 лет 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.210-212 

ООД Рисование 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в 

месяц, всего 36 занятий 

в год: 32 занятий +4 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - 

М.:Мозаика Синтез, 

2019. – с.43-109 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.210-212 

Ручной труд 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.224-

225 
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Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.197-199 

ООД Лепка 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в две 

недели, 2 занятия в 

месяц, всего 18 занятий 

в год: 16 занятий +2 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - М.: 

Мозаика Синтез, 2019. – 

с.43-109 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2019 г. – 

С.204-205 

ООД Аппликация 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в две 

недели, 2 занятия в 

месяц, всего 18 занятий 

в год: 16 занятий +2 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - М.: 

Мозаика Синтез, 2019. – 

с.43-109 Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 
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программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.219-221 
4 год обучения 

6-7(8) лет 
«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. –М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.212-214 

ООД Рисование 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в 

месяц, всего 36 занятий 

в год: 32 занятий +4 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - М.: 

Мозаика Синтез, 2019. – 

с.43-109 Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. –

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.212-214 

Ручной труд 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение,2021 г. – С.226-

228 
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умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.199-200 

ООД Лепка 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в две 

недели, 2 занятия в 

месяц, всего 18 занятий 

в год: 16 занятий +2 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - М.: 

Мозаика Синтез, 2019. – 

с.43-109 Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.205-207 

ООД Аппликация 

(воспитатель) (из 

расчета 1 занятие в две 

недели, 2 занятия в 

месяц, всего 18 занятий 

в год: 16 занятий +2 

занятия диагностика) - 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - 

М.:Мозаика Синтез, 
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2019. – с.43-109 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

воспитателя и ИОМ 

ребенка 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – 

С.221-223 

Конструирование 

1 год обучения 

3-4 года 

 «Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для 

детей с нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – 

М.: 

Просвещение, 2011 

г. – С. 182-184 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – С. 182-

184 

2 год обучения 

4-5 лет 

 «Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для 

детей с нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – 

М.: 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 
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Просвещение, 2011 

г. 
3 год обучения 

5-6 лет 

 «Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для 

детей с нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – 

М.: 

Просвещение, 2011 

г. 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

4 год обучения 

6-7(8) лет 

 «Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для 

детей с нарушением 

интеллекта» 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – 

М.: 
Просвещение, 2011 г. 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением 

интеллекта» Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

1 год обучения 

3-4 года 
Зацепина М.Б. Жукова 

Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. (3-4 лет). Младшая 

группа.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. (из расчета 8 

занятий в месяц; всего 

72 занятия в год) 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

музыкального 

руководителя и ИОМ 

ребенка 

Т.С. Комарова ,М.Б. 

Зацепина 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского сада 

2-7 лет 

Издательство 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 

2016 г. 

«Игры и занятия с детьми 

раннего возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина 

– М.: ИНФРА-М, 2022 г. – 

С.129-160 

Игры-драматизации 

«Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр» 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Владос, 2021 г. – С. 237-244 

2 год обучения Зацепина М.Б. Жукова Т.С. Комарова ,М.Б. «Игры и занятия с детьми 
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4-5 лет Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты 

занятий ( из расчета 8 

занятий в месяц; всего 

72 занятия в год). 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

музыкального 

руководителя и ИОМ 

ребенка 

Зацепина 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского сада 

2-7 лет 

Издательство 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 

2016 г. 

раннего возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина 

– М.: ИНФРА-М, 2022 г. – 

С.129-160 

Игры-драматизации 

«Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр» 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Владос, 2021 г. – С. 237-244 

3 год обучения 

5-6 лет 
Зацепина М.Б. Жукова 

Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. (5-6 лет). Средняя 

группа. Конспекты 

занятий ( из расчета 8 

занятий в месяц; всего 

72 занятия в год). 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

музыкального 

руководителя и ИОМ 

ребенка 

Т.С. Комарова ,М.Б. 

Зацепина 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского сада 

2-7 лет 

Издательство 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 

2016 г. 

Игры-драматизации 

«Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр» 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Владос, 2021 г. –С. 237-244 

4 год обучения 

6-7(8) лет 
Зацепина М.Б. Жукова 

Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. (6-7 лет). Средняя 

группа. Конспекты 

занятий ( из расчета 8 

занятий в месяц; всего 

72 занятия в год). 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется рабочей 

программой 

музыкального 

руководителя и ИОМ 

ребенка 

Т.С. Комарова ,М.Б. 

Зацепина 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского сада 

2-7 лет 

Издательство 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 

2016 г. 

Игры-драматизации 

«Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр» 

Стребелевой Е.А. – М.: 

Владос, 2021 г. –С. 237-244 

Ознакомление с художественной литературой 

1 год обучения 

3-4 года 
 «Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
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умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.183-185 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.183-

185 

2 год обучения 

4-5 лет 
 «Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: 

Просвещение,2021 

г. – С.185-187 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение,2021 г. – С.185-

187 

3 год обучения 

5-6 лет 
 «Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: 

Просвещение,2021 

г. – С.187-189 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение,2021 г. – С.187-

189 

4 год обучения 

6-7(8) лет 
 «Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: 

Просвещение,2021 

г. – С.189-191 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение,2021 г. – С.189-

191 
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Формы организации, методы и приемы работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы 

организации 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Индивидуальная с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с РАС 

-   -Объяснения  

-Пояснения  

-Показ образца  

-Словесное обозначение  

-Беседа  

-Художественное слово  

-Вопросы  

-Иллюстрации  

-Алгоритмы  

-Наблюдения  

-Демонстрация способов действий 

 -Игровые пособия  

-Показ образца 

- Игровые ситуации  

- Игры  

- Игровые задания 

 

- Вопросы  

-Иллюстрации  

- Алгоритмы  

- Игровые пособия 

-Игры  

-Игровые задания 

Консультации (по 

плану). 

Беседы 

(индивидуально). 

с учетом специфики образовательных потребностей воспитанников с РАС 

Структурирование среды 

(зонирование, организация 

материалов) - Визуальная 

поддержка (расписания, таймеры, 

визуальные алгоритмы активностей, 

жетонные системы подкреплений)  

-Моделирование  

- Образец выполнения  

-Дополнительная альтернативная 

коммуникация (PECS, скрипт)  

- Расписания активностей  

 

-Структурирование среды 

(зонирование, организация 

материалов)  

- Визуальная поддержка 

(расписания, таймеры, 

визуальные алгоритмы 

активностей, жетонные 

системы подкреплений)  

- Дополнительная 

альтернативная 

коммуникация (PECS, 

скрипт)  

- Расписания активностей 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа реализует содержание работы по образовательной области «Физическое 

развитие», представленное в ФАОП ДО. 

Задачи и содержание работы на основном этапе дошкольного образования – ФАОП ДО, 

Содержательный раздел, задачи и содержание работы – пункт 35.5.  

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 
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полезных привычек). 

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

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 

особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического 

работника и по словесной инструкции. 

Третья и четвертая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются 

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с 

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

соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребенку 

уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом 

основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-

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

социально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

 

 Задачи и содержание работы на пропедевтическом на основном этапе подготовки к 

школе дошкольного образования - ФАОП ДО, Содержательный раздел, задачи и содержание 

работы – пункт 35.6.4.   

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребенку с аутизмом к 

началу обучения в школе. 

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

самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен 

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

гигиеной и самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только 

при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих 

проблем - как и многих других - нужно начинать решать совместными усилиями в раннем 

детстве. Если же это по каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, направленные 

на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, 

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

которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих проблем в 

возрасте 5 - 6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью 

традиционных педагогических методов. 

В разделе «Физическое развитие» выделены направления коррекционно- 

педагогической работы, которые способствуют решению задач физического развития детей с  

расстройством аутистического спектра: 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- физическое воспитание. 

Образовательную деятельность в рамках реализации образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляет инструктор по ФК по направлению – физическое 

воспитание на фронтальных занятиях в физкультурном зале, на улице. 

Инструктор по ФК организует спортивные развлечения и праздники. Педагоги 

сопровождения (воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

музыкальный руководитель) используют подвижные и спортивные игры в помещении и на 

воздухе, развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

заниматься разными видами двигательной активности с учетом возможностей детей с 

расстройством аутистического спектра и рекомендации врача. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое 

развитие» становятся родители детей, а также другие специалисты, работающие с детьми с 

расстройством аутистического спектра. 

Специфическим для Программы является подход к структурированию 
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содержания психолого-педагогической работы. Материал Программы распределен по 

годам и по кварталам обучения, в которых учитываются особенности развития детей 

с расстройством аутистического спектра, актуальный уровень развития, зона 

ближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельности данного возрастного периода. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Возрастная 

группа 

Основная 

образовательная 

деятельность и 

коррекционно-

развивающая 

работа 

Воспитательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Физическая культура 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

4 год обучения 

6-7(8) лет 

 «Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: 

Просвещение,2021 

г. – С.255-257 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение,2021 г. – С.255-

257 

Физическое воспитание 

1 год обучения 

3-4 года 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.238-241 -

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» – М.: 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.238-241 

Подвижные игры 

-«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.240 

-«Игры и занятия с детьми 

раннего возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина 

– М.: ИНФРА-М, 2022 г. – 

С.25-47 -Э.Я.Степаненкова 

«Сборник подвижных игр». 
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МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. С. 24-

68 

ООД Физическая 

культура 
(инструктор ФК)(из 

расчета 2 занятия в 

неделю, 8 занятий в 

месяц, всего 72 

занятий в год) 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется 

рабочей программой 

воспитателей и ИОМ 

ребенка 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. – С. 42-50 

2 год обучения 

4-5 лет 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.:Просвещение, 

2021 г. – С.241-243 -

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. С.24-

105 

ООД Физическая 

культура 

(инструктор  ФК) 

(из расчета 2 занятия 

в неделю, 8 занятий в 

месяц, всего 72 

занятий в год). 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется 

рабочей программой 

воспитателей и ИОМ 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.:Просвещение, 

2021 г. – С.241-243  

Подвижные игры 

-«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.243 

-«Игры и занятия с детьми 

раннего возраста с 

психофизическими 

нарушениями» 

Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина 

– М.: ИНФРА-М, 2022 г. – 

С.25-47 

3 год обучения 

5-6 лет 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

Подвижные игры 

-«Адаптированная основная 

образовательная программа 
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программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.244-247 

-Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». –М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. С.15-

101 

ООД Физическая 

культура 
(инструктор ФК) (из 

расчета 2 занятия в 

неделю, 8 занятий в 

месяц, всего 72 

занятий в год: 64 

занятий +8 занятий 

диагностика). 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется 

рабочей программой 

воспитателей и ИОМ 

ребенка 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.244-247 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. –М.: 

Просвещение, 2021 г. – С.246 

- -Э.Я.Степаненкова 

«Сборник подвижных игр». 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. – С. 71-120 

4 год обучения 

6-7(8) лет 

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.247-250 -

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду».–М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. С.9-

-«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. – 

М.: Просвещение, 

2021 г. – С.247-250 - 

Подвижные игры 

-«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. – 

М.:Просвещение, 2021 г. – 

С.249 -Э.Я.Степаненкова 

«Сборник подвижных игр». 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016– С. 120-143 
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96 

ООД Физическая 

культура 
(инструктор ФК) (из 

расчета 2 занятия в 

неделю, 8 занятий в 

месяц, всего 72 

занятий в год) 

Методическое 

сопровождение 

содержания занятий 

определяется 

рабочей программой 

воспитателей и ИОМ 

ребенка 

Формы организации, методы и приемы работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формы 

организации 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Индивидуальная 

Фронтальная  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с РАС 

-  Объяснения  

-Пояснения  

-Показ образца  

-Словесное обозначение  

--Наблюдения  

-Демонстрация способов действий 

 -Игровые пособия  

-Показ образца 

- Игровые ситуации  

- Игры  

- Игровые задания 

 

-Иллюстрации  

- Алгоритмы  

-Игры  

-Игровые задания 

Консультации (по 

плану). 

Беседы 

(индивидуально). 

с учетом специфики образовательных потребностей воспитанников с РАС 

-показ и демонстрация физических 

упражнений;  

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых сигналов.  

-название упражнений, описание, 

объяснение;  

-комментирование хода выполнения 

упражнения; указание, команды;  

-выполнение движений, повторение 

упражнений;  

-проведение упражнений в игровой 

форме  

- Структурирование среды 

(зонирование, организация 

материалов) - Визуальная поддержка 

(расписания, таймеры, 

визуальные алгоритмы активностей, 

жетонные системы подкреплений) - 

Моделирование - Дополнительная и 

альтернативная коммуникация (PECS, 

скрипт) 

-Подвижные игры и 

упражнения  

-Дидактические игры с 

элементами движений  

-Рассматривание 

иллюстраций  

-Игровая проблемная 

ситуация 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Реализация режима двигательной активности систем закаливания осуществляется строго 

по индивидуальным показаниям и рекомендациям врача. 

Программа предусматривает создание в Учреждении благоприятных условий 

необходимых  для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: 

режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, 

оздоровительных мероприятий, гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 

физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом 

воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом 

двигательной  активности групп и системой оздоровления. 

 

Модель режима двигательной активности по всем возрастным группам 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

ООД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

ООД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

ООД  по 

музыкальном

у развитию 

10-12 мин. 

ООД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Основная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

3 раз в неделю 

10-15 мин. 

(в помещении) 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

(в помещении) 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные 

- игры-забавы; 

- соревнования 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух 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 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 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 30–
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по 10-15 мин. по 15-20 мин. по 25-30 мин. 35мин. 

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 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателей, специалистов. 

 

Система оздоровления в холодный период года 

Содержание  Возрастные группы 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Оптимальный 

режим дня 

Организация режима дня в соответствии с СанПиН 

Рациональное 

питание 

Сбалансированное питание в соответствии с финансированием и примерным 

десятидневным меню 

Элементы 

повседневного 

закаливания1 

В холодное время года допускаются колебания температуры в присутствии детей 

Воздушно-

температурный 

режим 

От +21
0
 до 

+19
0 

От +20
0
 до 

+18
0 

От +20
0
 до +18

0 
От +20

0
 до 

+18
0 

От +20
0
 до 

+18
0
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

Одностороннее 

проветривание   

(в присутствии 

детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин.). 

Допускается снижение температура на 1-2 градуса<C. 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии 

детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно каждые 1,5 часа. 

Допускается снижение температура на 2-3 градуса <C. 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура восстанавливается до нормальной 

Перед 

возвращением 

детей с прогулки 

 
+ 20

0 
+ 20

0 
+ 20

0 
+ 20

0
 

Утренняя 

гимнастика  

В холодное время года – в зале, одежда облегченная.   

Занятия 

физической 

культурой 

в помещении 

3 занятия  

в помещении 

3 занятия 

в помещении 3 

занятия 

2 занятия в 

помещении 

2 занятия в 

помещении 

Форма спортивная (трусы, футболка, носки) 
 

+ 19
0 

+ 19
0 

+ 19
0 

+ 19
0
 

   1 занятие на 

улице 

1 занятие на 

улице 

Прогулка  Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям в холодное время 

года 

Ежедневно, не менее 3-4 часов в день. При температуре воздуха ниже минус 15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается
 

Световоздушные В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 минут 
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ванны 

Дневной сон 
 

+ 19
0 

+ 19
0 

+ 19
0 

+ 19
0 

Обеспечивается состояние теплого комфорта соответствием одежды, температуры 

воздуха и помещений. 

Физические 

упражнения 

спортивные и 

подвижные игры 

в помещении и 

на воздухе 

 20 мин 25 мин 35-40 мин 35-40 мин 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Ежедневно 5 

мин.  

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Ежедневно 

8мин. 

Гигиенические 

процедуры1 

Умывание рук до локтя водой комнатной температуры 

 

Система закаливания в теплый период года 

Содержание Возрастные группы 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Оптимальный 

режим дня 

Организация режима дня в соответствие с СанПиН 

Рациональное 

питание 

Сбалансированное питание в соответствии с финансированием и примерным 

десятидневным меню 

Утренняя 

гимнастика 

Проводится ежедневно на прогулке 

 6 мин 8 мин 10 мин 10 мин 

Занятия 

физической 

культурой 

 3 занятия на 

улице 

3 занятия на 

улице 

3 занятия на 

улице 

3 занятия на 

улице 

Прогулка Ежедневно, не менее 3-4 часов в день. При температуре воздуха выше +30оС 

продолжительность прогулки сокращается 

Физические 

упражнения, 

спортивные и 

подвижные игры 

на улице 

 10 мин 20 мин 35-40 мин 35-40 мин 

Свето-

воздушные 

ванны1 

Не ниже 19 С. В ясную безветренную погоду с 9 до 12 часов. Продолжительность 

первой ванны - 10 мин. 

Хождение 

босиком 

Ежедневно по профилактической дорожке 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры воздуха в помещении 

 +19 +19 +19 +19 

Гимнастика 

после сна 

 Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Ежедневно 

8мин. 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температур 

Специальные 

закаливающие 

воздействия1 

Мытье ног водой комнатной температуры 
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1
 «Правильное закаливание детей от рождения до школы»/ Н. Бурцев Ростов н/Д: Феникс,2013 

 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания.  

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками 

централизованно.  

Для осуществления выполнения типового рациона питания детей в ДОУ имеется 

пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью 

укомплектован штатный состав работников.  

Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет старшая 

медсестра детского сада.  

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка 

в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ дополняло рацион, получаемый в 

организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются 

сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего 

вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню).  

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям при температуре 

согласно нормам СаНПиН.  

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного 

образования для детей с разными стартовыми возможностями.  

В рамках настоящей АОП образовательные услуги детям с РАС предоставляются в 

соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами.  

При организации образовательного пространства для детей с РАС сочетаются 

несколько организационных подходов:  

- в расписании включена индивидуальные и подгрупповые способы работы;  

- предусмотрено индивидуальное сопровождение детей в период иных режимных 

моментов (туалет, свободное время для игр, одевание/раздевание и др.)  

- в расписание включена организованная образовательная деятельность, реализующая 

задачи АОП.  

Программа предусматривает гибкий режим дня и недели для разных категорий детей. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе.  
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При планировании работы учитывается баланс между индивидуальными занятиями, 

работой в малых группах, структурированным и неструктурированным обучением.  

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью РАС 

и в соответствии с положениями ФГОС ДО настоящая Программа не предусматривает 

жёсткого регламентирования коррекционно-образовательного процесса.  

Благодаря гибкому планированию образовательной деятельности, специалисты 

создают оптимальные психолого-педагогические условия для развития каждого ребёнка.  

На момент начала реализации Программы значительную часть образовательного 

процесса, осуществляемого в рамках ГКП, составляют организованная образовательная 

деятельность, индивидуальные формы работы, сопровождение детей вне организованной 

образовательной деятельности и совместная деятельность педагогов с детьми в других 

режимных моментах.  

Сокращение времени на свободную деятельность на начальном этапе образовательного 

процесса обусловлены трудностями самоорганизации детей с РАС, низкими навыками 

игровой деятельности и сложностями взаимодействия со сверстниками.  

Часто, находясь в неорганизованном пространстве, дети с РАС начинают 

демонстрировать частое и продолжительное нежелательное поведение (крик, плач, порча 

имущества, агрессия, самоагрессия др.). Снижению таких видов поведения способствуют 

включение ребенка с РАС в структурированный процесс и создание для него условий 

индивидуального сопровождения.  

По мере усвоения ребенком некоторых аутизмспецифичных технологий (например, 

следование расписаниям активностей, развитие игрового взаимодействия со сверстниками), 

доля его свободной самостоятельной деятельности в образовательной процессе увеличивается.  

Организованная образовательная деятельность по реализации образовательных 

областей проводится как первой, так и во второй половине дня, так как группы 

кратковременного пребывания (ГКП) работают не параллельно друг другу, а разделены во 

времени. Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с РАС 

реализуется в индивидуальных и подгрупповых формах. Однако, учитывая тяжесть основных 

дефицитов расстройства, частоту и интенсивность проявлений нежелательного поведения у 

детей-участников программы, на момент начала реализации Программы (в отдельных случаях 

этот период может быть увеличен) значительную часть образовательного процесса, 

составляют индивидуальные формы работы в структурированных условиях.  

По мере формирования у детей необходимых навыков (совместного внимания, 

моторная имитация, начальные рецептивные навыки), они начинают включаться 

подгрупповые формы работы.  

Совместная деятельность педагогов с детьми в режимных моментах, часто включает 

задачи формирования у детей с РАС самостоятельности в осуществлении гигиенических 

навыков, умения одеваться/раздеваться.  

Используя метод обратных цепочек, визуальную поддержку, снижение интрузивности 

осуществляемой помощи (часто на начально этапах может потребоваться помощь 

одновременно 2-х педагогов – ведущий и помощник для оказания физической подсказки), 

дифференцированное подкрепление, педагоги способствуют формированию этих важных 

умений у детей.  

Организация свободной самостоятельной деятельности детей с РАС, часто может иметь 

свою специфику, обусловленную основными дефицитами расстройства (уход в стимуляции, 

однообразные повторяющиеся игры, низкие коммуникативные и социальные навыки).  
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Однако правильно организованная пространственно-временная среда, включающая в 

себя использование визуальных расписаний, расписаний активностей, таймеров, 

подкреплений помогает педагогам умело организовать свободную деятельность детей, и 

способствовать развитию их психических процессов.  

Работая в направлении увеличения игрового времени, разнообразия игровых 

предпочтений, структурирования неорганизованного пространства, педагоги достигают 

хороших результатов, позволяющих детям с аутизмом быть успешными в течение свободного 

времени для игр. 

 

2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной 

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений представлений, 

обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать выводы, а также в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов с целью закрепления имеющихся у 

детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Программой 

предусматривается организация разнообразных культурных практик с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

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), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания, 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, развитие 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 

Изобразительная 

деятельность 

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. 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

Процесс развития детского творчества в конструктивной 

деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через знакомство с различными видами конструкторов. Со среднего 

возраста включает конструирование из бумаги и изготовление 

поделок из природного материала. 

Двигательная Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной 
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деятельность  двигательной активности, развитие инициативы, самостоятельности, 

творчества, способности к самоконтролю, самооценки при 

выполнении движений. 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд  

Организуется ежедневно в режимных моментах. 

 

Особенности организации культурных практик 

Программой предусматривается организация культурных практик с целью приобщения 

детей к разным видам социальной культуры, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Организация культурных 

практик носит подгрупповой характер. Использование культурных практик детства 

предполагает: 

- организацию саморазвития ребенка в детско-взрослой общности;  

- взаимодействие детей и взрослых. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей АОП ДО, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей. 

 

Виды и формы культурных 

практик 

Содержание 

Совместная игра воспитателя 

с детьми 

- Игра-инсценировка 

- Игра – драматизация  

- Театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр) 

Творческая мастерская Создание детьми поделок 

 

Чтение художественной 

литературы 

Группировка произведений по темам   

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Задача педагога — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.  

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы от обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка до создания условий для развития самостоятельности, 

свободной игровой и познавательной деятельности.  

Расстройства аутистического спектра  

Задачи поддержки и развития детской инициативы особенно остро встают, когда дело 

касается детей с аутизмом. Основные дефициты РАС (ригидность поведения, интересов, 
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низкий уровень социальной коммуникации и взаимодействия) зачастую значительно 

препятствуют проявлениям детской активности в игровой, познавательной и особенно в 

социальной сферах. Однако существуют специальные подходы, которые позволяют ребенку с 

РАС стать более успешными и активными в ходе реализации образовательной деятельности и 

других режимных моментов.  

Мотивация  

Оценка мотивации – это то, с чего нужно начинать процесс обучения ребенка. В случае 

детей с РАС необходимо помнить, что нарушение социального взаимодействия и 

коммуникации может быть причиной того, что просто похвала не будет служить 

мотивирующим стимулом, как и взаимодействие с педагогом и сверстниками. Детей тоже 

может мотивировать совершенно разное: лакомства, игрушки, активности, тактильные 

ощущения. Вопрос о выборе подкрепления является ключевым, поэтому всегда нужно 

выяснить, что именно является подкреплением для конкретного ребенка. Для этого 

существует несколько способов. Во-первых, это беседы с родителями, анкетирование: 

родители, как правило, могут дать достаточно много информации о предпочтениях ребенка 

(любимые еда, игрушки, еды, активности. Во-вторых, наблюдение: к каким игрушкам и 

активностям ребенок проявляет максимальный интерес во время перерыва или чего пытается 

добиться своим поведением – с большой долей вероятности это и будет поощрением. Третий 

способ – провести оценку предпочтений.  

В поведенческом анализе разработано множество стандартизированных способов 

оценки предпочтений (например, МОП). Помимо стандартизированных, существуют и 

неформальные способы оценки предпочтений.  

• Выбор из двух объектов: педагог предлагает ребенку объекты, держа их в руках или 

положив на стол, со словами: «Что ты хочешь?» Объект, к которому ребенок потянется или 

который назовет, можно использовать в качестве подкрепления.  

• Демонстрация коробки/подноса/ящика, в котором лежат разного вида 

предпочитаемые игрушки (до 7 штук), педагог произносит: «Что ты хочешь?» – и дает 

ребенку возможность выбрать одну.  

• Доски выбора. Для ребенка, который соотносит предметы и их изображения, можно 

использовать фотографии или изображения предпочитаемых предметов или активностей для 

выбора подкрепления. Это особенно удобно в тех случаях, когда сложно предоставить сами 

объекты или активности для выбора (например, горка, батут или игра в догонялки).  

Есть несколько правил, следуя которым мы можем поддерживать мотивацию ребенка, 

чтобы он оставался вовлеченным и сотрудничающим:  

• Подкрепление должно предоставляться сразу же после желаемого поведения (в 

течение 2 секунд). Это поможет подкрепить именно ту реакцию, которую планировал педагог, 

а не поведение, которое может возникнуть сразу после, пока взрослый, например, ищет 

поощрение.  

• Подкрепления должны варьироваться, быть разнообразными, обновляться. Если 

человека вознаграждать постоянно одним и тем же, в конце концов это перестает быть 

вознаграждением, наступает пресыщение, а мотивация пропадает  

• Объем подкрепления должен соответствовать объему и/или сложности работы. Чем 

труднее задача, тем более ощутимой и значимой должна быть награда. Можно для более 

сложных или новых задач выбирать максимально значимые для ребенка предпочтения, а для 

более легких задач – чуть менее предпочитаемые  
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• Подкрепления индивидуальны. Не существует стандартных подкреплений, которые 

будут эффективны в работе со всеми. Не всем детям нравятся мыльные пузыри и батут. 

Нужно быть исследователями, искать то, что заинтересует конкретного ребенка.  

• Объекты для подкрепления должны быть доступны ребенку только во время 

обучающих блоков. Если объекты, выбранные для подкрепления, будут в течение дня, 

ребенку будет значительно проще дождаться того времени, когда он получит это просто так, а 

не за выполнение задач.  

• Вознаграждая ребенка, нужно обязательно одновременно предоставлять ему и 

социальное подкрепление. В какой-то момент ребенок избавится от барьеров к обучению, 

станет сотрудничающим и позитивно воспринимающим социальное взаимодействие. Тогда 

социальные последствия станут для него мотивацией в большей степени, а остальные 

подкрепления – в меньшей. Самый простой способ – похвала. Помимо похвалы можно 

устраивать простые совместные игры, танцы, чтение книг, догонялки и щекотки.  

Учет мотивации и использование подкреплений – самый эффективный способ 

вовлечения ребенка с РАС во взаимодействие с педагогом, который позволяет выстроить с 

ним партнерские отношения, повысить его интерес к процессу обучения. Это позитивный 

подход – то, на что стоит опираться вместо принуждения.  

Предоставление времени на обработку информации   

Некоторым детям с аутизмом может требоваться больше времени на обработку 

информации, на то, чтобы услышать, понять сказанное, найти и дать подходящий ответ. 

Предоставлять такому ребенку время на весь этот процесс критически важно для его 

успешности, самостоятельности и поддержания его социальной активности. Иногда 

потребуется вводить дополнительное время на ожидание ответа, например, нужно посчитать 

про себя до 10–20 секунд (в зависимости от потребностей ребенка) после выданной 

инструкции или обращения к ребенку, чтобы дождаться реакции. Если ребенок никак не 

отреагировал или начал ошибаться, можно повторить инструкцию и сразу предоставить 

необходимую поддержку.  

Частичное участие  

Частичное участие – подход, позволяющий ребенку с РАС находиться в группе, 

принимая участие в том, что ему понятно, в чем он может активно участвовать и 

действительно чему-то учиться. Возможны два варианта частичного участия. Первый – 

ребенок включается в групповое занятие в самом конце на тот отрезок времени, в течение 

которого он способен без нежелательного поведения сотрудничать и быть частью группы. 

Обычно этот отрезок времени постепенно увеличивают. Например, начинают с того, что 

включают ребенка в общее музыкальное занятие на последние 5 минут, а после того, как он 

длительное время успешно справляется с этой задачей, время увеличивают до 7,5 минуты, 

потом до 11–12 минут и так далее. Такой подход позволяет ребенку закончить активность 

вместе со всеми, что повышает его успешность. Второй вариант частичного участия – когда 

ребенок находится в группе и параллельно выполняет задание, которое отличается от задания 

группы, но перекликается с ним. Например, тема занятия – осень. Обычно на занятиях такого 

рода педагог много рассказывает, задает вопросы, использует метафоры, говорит о чем-то 

абстрактном, объясняет явления с причинно-следственными связями. Ребенку с РАС может 

быть очень сложно концентрироваться и быть включенным в подобный формат. Чтобы 

повысить эффективность и осмысленность пребывания ребенка с РАС в группе, мы можем 

дать ему параллельно задачу на сортировку или складывание, при этом подобрав материалы, 

связанные с темой занятия  

Адаптация коммуникации взрослого под особенности конкретного ребенка  
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Важно помнить, что у ребенка с РАС могут быть трудности с инициацией и 

поддержанием диалога, а также с пониманием смысла сообщения; в этом случае взрослому 

нужно понимать особенности ребенка и уметь адаптировать свою речь в соответствии с его 

уровнем развития: упрощая и укорачивая фразы, делая более конкретными и ясными 

инструкции.  

Создание новых возможностей для коммуникации ребенка  

Чем больше у человека возможностей для коммуникации, чем больше инициатив и 

реакций он в состоянии проявить и быть при этом понятым, тем больше это отражается на 

развитии его когнитивных способностей и на личностном развитии. Именно это положение 

лежит в основе развития системы альтернативной и дополнительной коммуникации. Важно 

учитывать, что в большинстве случаев использования дополнительной коммуникации у детей 

с РАС речь идет не о замене вербальных средств на невербальные, а только лишь о 

дополнении одной системы другой.  

На сегодняшний момент исследования однозначно свидетельствуют, что 

использование дополнительной коммуникации не может навредить ребенку и затормозить 

развитие вербальной речи, так как это лишь дополнительная поддержка коммуникации. При 

правильном использовании дополнительных средств ребенок все равно слышит обращенную к 

нему речь и начинает понимать ее, что является важным шагом на пути развития 

коммуникации.  

Обучение самостоятельности  

• Расписание для самостоятельной работы. Умение самостоятельно играть или 

заниматься – важный навык как для ребенка с РАС, так и для взрослых, которые его окружают 

и имеют потребность заняться собой или другими детьми. Часто дети с РАС, предоставленные 

сами себе и не обладающие навыками планирования, проводят время нефункционально 

(стереотипная игра, самостимуляции, нежелательное поведение). Чтобы помочь ребенку 

организовать свое свободное время, можно составить специальное расписание на такие 

моменты. Например, расписание игр, заданий или активностей. Можно также составить 

расписание, в соответствии с которым ребенок сможет делать физические упражнения, 

пользоваться различными видами оборудования на детской площадке и так далее. 

Желательно, чтобы в расписание были включены такие виды деятельности, которые ребенок 

уже умеет выполнять самостоятельно – в этом случае останется только обучить его самому 

принципу работы с этим расписанием.  

Структурирование среды и визуальная поддержка  

Структурирование среды – адаптация пространства с учетом потребностей детей и 

функционального использования этого пространства таким образом, что сама организация 

среды (зонирование помещения, хранение материалов) помогает понять, что будет 

происходить и ожидаться от ребенка в том или ином месте Визуальная поддержка – это 

различные методы предоставления информации, опирающиеся на зрительное восприятие 

человека и помогающие представить визуально такие абстрактные категории, как время, 

последовательность действий, причинно-следственные связи. Визуальная поддержка помогает 

ребенку быть более самостоятельным, лучше концентрироваться и удерживать внимание, 

понимать социальные правила, успешнее учиться и более функционально взаимодействовать с 

людьми и средой. Есть золотое правило: «В проблемной среде невозможно работать с 

проблемным поведением». Когда ребенок с РАС оказывается в пространстве, в котором все 

хаотично, много отвлекающих стимулов, сложно однозначно интерпретировать, где и для чего 

нужно находиться, что будет происходить, когда он оказывается в пространстве, которое 

выглядит неорганизованным и непредсказуемым, он может испытывать фрустрацию и 



89 
 

повышенную тревожность, а взрослые в такие моменты могут наблюдать нежелательное 

поведение. И наоборот, правильно адаптированное пространство поможет ребенку с РАС 

лучше понимать, что от него ожидается в той или иной зоне, позволит быть более 

самостоятельным. Структурирование среды и визуальная поддержка помогут также 

родителям и специалистам, поскольку снизится необходимость повторять одни и те же 

инструкции, водить ребенка за руку, уменьшится нежелательное поведение ребенка: в 

предсказуемой среде он будет испытывать меньше тревоги и фрустрации.  

Структурирование времени и событий  

Дети с РАС часто испытывают сложности с планированием, с пониманием времени. 

Все, что происходит, для них во многом непредсказуемо, неожиданно. Нет понимания, когда 

закончится та деятельность, которая длится на настоящий момент, что будет после этого и 

будет ли что-то любимое. Это еще одна возможная причина фрустрации и высокой 

тревожности у детей с РАС. Существенно снизить данную проблему помогают расписания и 

таймеры. Расписания (на день, месяц, год) помогают планировать важные события и их 

последовательность. Поскольку все дети разные, расписания у них должны отличаться друг от 

друга – в зависимости от навыков, интересов и потребностей. Так или иначе, расписания 

помогают детям чувствовать себя более уверенно, направляют их во времени и в событиях, 

обеспечивают предсказуемость.  

 Расписание «сначала – потом»  

Это простое расписание из двух пунктов. Оно часто используется в качестве первого 

шага в обучении следованию расписанию. Пункт «потом» – это всегда то, что мотивирует 

ребенка, является для него поощрением (игрушка, активность, еда, игра с другим человеком). 

Пункт «сначала» – это то, чего взрослый ожидает от ребенка в данный момент (занятие, мытье 

посуды, умывание). Для детей с низким уровнем навыков данный тип расписания долгое 

время может быть единственным. Для тех, кто овладел этим форматом, постепенно 

добавляются пункты (три, пять и больше активностей – в зависимости от возможностей 

ребенка удерживать информацию).  

• Расписание на день (распорядок дня).  

Такое расписание обычно содержит режимные моменты; его хорошо иметь и дома, и в 

саду, чтобы ребенок понимал структуру дня, последовательность событий. Когда порядок 

диктует расписание, а не взрослый, ребенок с большей охотой следует ему, проявляет больше 

самостоятельности и меньше нежелательного поведения.  

Помимо перечисленных плюсов работы с расписанием, оно еще способствует 

обучению ребенка гибкости, когда невозможное на данный момент/день событие, заменяется 

на новое, и это изменение отражается в расписании.  

Важно учитывать, что на старте обучения гибкости лучше значимое и ценное для 

ребенка событие менять на другое значимое и ценное. И только тогда, когда ребенок усвоит, 

что изменения – это не страшно, можно, не опасаясь нежелательного поведения, вносить 

«менее приятные» изменения.  

В группе расписания могут быть групповыми и индивидуальными, если маршрут детей 

в течение дня отличается (например, один идет на занятие к логопеду, другой играет с 

ровесником, третий участвует в подгрупповой работе).  

Использование таймеров.  

Последовательное и регулярное использование таймера научит ребенка понимать 

время и заканчивать игру без проявлений нежелательного поведения. Когда установленное 

время заканчивается, раздается сигнал. Можно использовать таймер с визуальным сектором. 
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На таймерах такого типа при установке интервала времени сектор выделяется цветом. По ходу 

игры ребенок сможет видеть, как сектор становится меньше. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с РАС 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС - ФАОП ДО, 

Содержательный раздел – пункт  39.6. 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

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

коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные 

представители) и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, 

их развития, поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от ее модальности, и наиболее доступной для ребенка с аутизмом 

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 

учебных, бытовых действий ребенка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 

должна быть доступна ребенку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребенок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые 

изменения в соответствии с динамикой развития ребенка. 

5. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 

случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребенка; 

б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 

педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. 

В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребенка понимать 

происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других 

людей, а также постепенно и подготовленно расширять контакты, доступное социальное 

пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные 

реакции ребенка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные 

реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий 

наиболее характерны и с помощью чего ребенка можно отвлечь и переключить на другие 

занятия. 

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

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

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

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

развитии ребенка общеизвестно и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это 

относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом 

дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме 

психоаналитического). 

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

прогресса в развитии ребенка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребенок - 

семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребенка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 

ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с ребенком, 

условиями работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

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

проблеме очень много, качество ее разное, очень многие родители (законные представители) в 

результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых 

в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их 

ребенку и почему. Следует подчеркивать индивидуализированный характер сопровождения, 

разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной 

работы и, одновременно, подчеркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

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

обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребенок 

с аутизмом. Установление ребенку диагноза "аутизм" является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается 

на отношении к аутизму у ребенка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к 

самому ребенку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, 

степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий 

с ребенком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 

2.6.Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимися с РАС 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС - ФАОП ДО, Содержательный 

раздел – пункт  46. 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по 

следующим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжелых и осложненных формах РАС у ребенка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребенка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он 

важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут 

быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 
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4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, 

когда ребенок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя 

зовут?", "Где ты живешь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, так 

как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать ее менее травматичной для ребенка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 

использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом 

навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создает 

базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм 

общения используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство 

амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьезной причины для взаимодействия с другим 

человеком (например, потребности в помощи) ребенок с аутизмом не устанавливает контакт 

потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта 

("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа использования 

таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения "жизненного пространства" ребенка с аутизмом, развития его самостоятельности. 

Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребенок, в 

транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие 

- способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 

партнера по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также 

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез 

речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно 

разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при ее формально 

правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и логопедической 

структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 

частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - 

как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 
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дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение 

отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты 

(например, причесываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию 

признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные 

с пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 

спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределенное время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития мозговых центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 

коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о 

том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 

неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики. 

Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем 

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа 

поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную 

функцию; актом проблемного поведения ребенок с аутизмом осознанно или неосознанно 

сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно 

подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение.  

Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщенно их две - избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить ребенка адекватным способам выражать свое желание изменить ситуацию; 

не поощрять проявления проблемного поведения, если оно все же возникло (ребенок не 
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должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 

чаще всего используются: 

подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

лишение подкрепления; 

"тайм-аут" - ребенок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения было избегание неприятной ситуации; 

введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребенка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает 

негуманного отношения к ребенку). В последние 15 - 20 лет используется редко из-за низкой 

эффективности (не дает положительного образца поведения). Чаще всего используются 

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно четко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, 

так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются 

как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью 

по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные 

направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи 

эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миром в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 

звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая 

их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приемы, например, 

эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребенок не будет 

уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться 

туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые 

навыки. Все это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 

(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не 

могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они 

сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 
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При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько 

иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет 

большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу 

и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 

стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ 

поведения предлагает отрабатывать в первую очередь такие простейшие операции, как 

соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и 

иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных 

занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе 

Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной 

деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является 

формирование произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания 

и поведения. 

 

 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части 

тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 

дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми: 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником 

(игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 

педагогического работника; далее - самостоятельно; 

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие с педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

педагогических работников); 
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развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития 

ребенка; 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До 

свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к 

которому ребенок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел 

Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 

возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 

5. Становление самостоятельности: 

продолжение обучения использованию расписаний; 

постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным 

формам расписаний; 

постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 

людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с 

другими людьми; 

формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; 

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса 

через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) 

адекватных видов подкрепления; 

расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития ребенка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; 

обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: 



97 
 

обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, 

обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 

коммуникативной интенции и средств ее структурирования и разворачивания; формирование 

мотивации к общению; 

возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить 

такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно 

влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм, либо относятся к искаженным формам 

реакции ребенка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В 

первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогическая 

коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае 

медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 

методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребенка с РАС с членами семьи - 

положительный эмоциональный фон, внимание к ребенку не только тогда, когда он плохо 

себя ведет. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 

нежелательных форм поведения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ 

Форма организации Место в режиме дня / кол-во в неделю Ответственный 

Индивидуальная  Коррекционное занятие / 2 раза в неделю Учитель-дефектолог 

Индивидуальная Индивидуальное коррекционное занятие / 1 

раз в неделю 

Учитель-логопед 

Индивидуальная Совместная деятельность во вторую 

половину  дня / 5 дней в неделю 

Воспитатели 

Индивидуальная Индивидуальное коррекционное занятие / 1 

раз в неделю 

Педагог-психолог 
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2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, учитель- логопед, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

 

2.7.1. Организация работы педагога-психолога 

Цель: максимальное содействие в создании социально-психологических условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие и оказание психологической поддержки детям 

с РАС, родителям и педагогам.  

Задачи работы:  

1. Психологическое изучение детей с РАС с целью обеспечения индивидуального 

подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей и коррекционной работы.  

2. Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений в эмоционально-личностной, познавательной и волевой сферах, развитие 

коммуникативных умений необходимых для успешного развития процесса общения у детей с 

РАС.  

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ОВЗ.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

психоэмоционального благополучия детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

по всем направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога. 

1) Психологическая диагностика 

1.Диагностика участников образовательных отношений  

В качестве методов диагностики используются: наблюдение, тестирование, 

анкетирование, изучение продуктов детской деятельности, рекомендаций ТПМПК, беседы. 

Результаты психологической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ОВЗ, построения 

его индивидуальной образовательной траектории); 

-оптимизации работы с детьми с РАС. 

2. Психологическая профилактика.  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательных отношений.  

Психологическое сопровождение направлено на:  

- создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации 

вновь поступающих воспитанников (работа по адаптации) с РАС;  

-анализ медицинских карт и рекомендаций ТПМПК вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса; -отслеживание 

динамики социально-личностного развития детей;  

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов; 

-профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

3. Коррекционно-развивающая работа.  
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Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного 

процесса с учетом распределения рабочего времени отражена в его циклограмме деятельности 

и утверждается руководителем учреждения ежегодно. 

4. Психологическое просвещение.  

Цель: формирование у участников образовательного пространства потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

воспитания детей. Для реализации данного направления работы в течение года проводится 

систематизированное психологическое просвещение участников образовательных отношений 

в форме семинаров, практикумов, круглых столов, консультаций, тренинговых занятий по 

различным темам. 

5.Психологическое консультирование.  

Цель: консультирования состоит в том, чтобы помочь участникам образовательных 

отношений в разрешении возникающих проблем. Данное направление работы включает 

следующие разделы:  

-консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, воспитании детей с 

особенностями в развитии;  

-консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений;  

-консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе;  

-консультирование по проблемам адаптации/ дезадаптации детей;  

-консультирование по проблемам психологической готовности ребенка с ОВЗ к 

обучению в школе.  

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов развития 

и рекомендации, изложенные в понятной для участников образовательных отношений форме с 

описанием практических и коммуникативных действий, которые направлены на решение 

проблемы или снижение ее интенсивности. Рекомендации оформляются памяткой для 

родителей и педагогов.  

Педагог-психолог принимает участие в работе Консультационного центра на базе 

дошкольного учреждения. Оказывает консультирования родителей (законных представителей) 

по вопросам коррекции, образования и воспитания детей с ОВЗ в режиме онлайн и офлайн. 

 

2.7.2. Организация работы руководителя по физической культуре 

Цель деятельности: укрепление здоровья, физическое развитие детей с РАС, коррекция 

имеющихся познавательных и двигательных нарушений, развитие зрительно-моторной 

координации, проприоциптивной сферы, стимуляция двигательных функций.  

Инструктор по физической культуре: 

- проводит физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися с РАС, используя 

современные здоровьесберегающие технологии; 

- обеспечивает психологическую безопасность детей путем создания оптимального 

двигательного режима, доброжелательного стиля общения с детьми, использование приемов 

релаксации; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая вариативность, 

полифункциональность, доступность и безопасность, используя визуальное расписание 

занятий положительное подкрепление, частичное участие; 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) через консультативную 

работу, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные спортивные мероприятия, 

официальный сайт Учреждения в сети Интернет.  
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Инструктор по физической культуре оказывает консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам коррекции, образования и воспитания детей с ОВЗ. 

На время отсутствия инструктора по физической культуре организованную 

образовательную деятельность по физической культуре проводит воспитатель. 

 

2.7.3. Организация работы музыкального руководителя 

Цель деятельности: развитие эстетического отношения к окружающему миру, 

осуществление самостоятельного творчества детей с РАС.  

Музыкальный руководитель: 

- проводит организованную образовательную деятельность по музыкальному развитию, 

развлечения, праздники с включением: музыкально-ритмических упражнений, упражнений на 

развитие проприорецепции, игры для профилактики нарушений осанки и коррекции 

плоскостопия. 

- создает развивающую предметно пространственную среду, обеспечивая вариативность, 

полифункциональность, доступность и безопасность, используя визуальное расписание 

занятий, положительное подкрепление, частичное участие; 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) через информационно- 

консультативную деятельность, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные праздники, 

официальный сайт Учреждения в сети Интернет.  

Музыкальный руководитель принимает участие в работе Консультационного центра на 

базе дошкольного учреждения. Оказывает консультирования родителей (законных 

представителей) по вопросам коррекции, образования и воспитания детей с ОВЗ в режиме 

онлайн и офлайн.  

На время отсутствия музыкального руководителя организованную образовательную 

деятельность проводит воспитатель. 

 

 

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.8.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
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способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 

2.8.2.1. Цели и задачи 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 детей с РАС: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с РАС и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

РАС; 
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Задачи по направлениям воспитания  

Патриотическое направление воспитания (в соответствии с ФРПВ, пункт 29.2.2.1.) 

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 (в соответствии с ФРПВ, пункт 

29.2.2.2.) 

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 (в соответствии с ФРПВ, пункт 29.2.2.3.)  

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. 
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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 

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 (в соответствии с ФРПВ, пункт 29.2.2.4.) 

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 (в соответствии с ФРПВ, 

пункт 29.2.2.5.) 

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 (в соответствии с ФРПВ, пункт 29.2.2.6.) 

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. 
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Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания (в соответствии с ФРПВ, пункт 29.2.2.7.) 

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. 

2.8.2.2. Принципы воспитания 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

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

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

2.8.2.3. Целевые ориентиры воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
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воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии со Стандартом, 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 обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с РАС 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми 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 
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картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье/ жизнь Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд 
Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.8.3.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения. 

Ключевыми элементами уклада ДОО значатся:  

- безопасные условия организации воспитательного процесса,  

- принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во 

взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, 

включая нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях,  

- атмосфера эмоционального комфорта и благополучия,  

- организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), 

создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности, 

конкурсном движении,  

- сложившиеся традиции ДОО, группы,  

- созданная в ДОО, группах развивающая предметно-пространственная среда, эстетика и 

дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям,  

- наличие интереса у взрослых и детей (сообщества),  

- участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально 

значимых акциях регионального, областного уровня.  
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Цель и смысл деятельности ДОО - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Миссия ДОО - полноценное комфортное проживание Ребенка в период дошкольного 

детства и предоставление высокого качества образования через создание современной 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

Модель образовательного пространства, предполагающая достижение высокого качества 

дошкольного образования, обеспечивается деятельностью МБДОУ в режиме обновления 

содержания образования, использование новых методов и приемов, образовательных 

технологий, с учетом современных требований. 

В основе концепции развития ДОО лежит возможность: 

-комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

- интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

- создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были бы 

взаимосвязаны. 

Предполагаемый результат совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса, характеризующий их представления о наиболее важных качествах личности 

ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольной образовательной организации, 

позволяет определить модель будущего выпускника детского сада (Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, Приказ Минобрнауки 

РФ № 1155). 

Принципы жизни и воспитания в ДОО: 

- Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

− Принцип свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

− Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

− Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

поведения; 
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− Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

− Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж  

Имидж ДОО - эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто 

сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и 

призванный оказывать психологическое влияние определённой направленности на 

конкретные группы социума. 

Одной из главных наших задач - создание атмосферы психологического комфорта, 

эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад 

предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым - проявить себя 

профессионально. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех - и 

руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал - объединяет общий 

имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность 

манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

Для качественного воспитания и образования осуществляется работа по направлениям: 

• физкультурно - оздоровительное ; 

• художественно - эстетическое; 

• техническое; 

• социально-гуманитарное. 

Символика детского сада - Государственный Российский флаг, флаг города Самары, 

эмблема ДОУ, оформление групп, приемных, лестниц, холла. 

Работа направлена на создание уюта в помещениях. Цветовая гамма покраски стен 

соответствует настроению радости. 

В основе разработки интерьера детского сада реализуются принципы комплексного 

подхода: многофункциональность помещений, рациональность использования пространства, 

взаимосвязь цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения интерьера. 

Внешний имидж - согласованность всех элементов деятельности ДОУ, передающая 

основную идею, вызывает благоприятный отклик, который увеличивает степень доверия 

окружения. 

Работники ДОУ, воспитанники, родители (законные представители) детей участвуют в 

различного рода конкурсах и мероприятиях. 

В ДОУ разрабатываются рабочие программы; организуют проектную деятельность; 

педагоги делятся педагогическим опытом, участвуют в конкурсах разного уровня. 

Индивидуальность нашего детского сада проявляется: 

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе 

единомышленников. 

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде детского сада. 

3. В традициях детского сада, среди которых: 

- празднование дня рождения детского сада; 

- празднование Дня Знаний; 

- проведение дней Открытых дверей для родителей будущих воспитанников детского 

сада; 
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- проведение тематических недель и т.д. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО  

Стиль общения работника с воспитанниками строится на взаимном уважении. 

В первую очередь, работник должен быть требователен к себе. Требовательность 

работника по отношению к ребенку позитивна, является стержнем профессиональной этики и 

основой его саморазвития. 

Работник выбирает такие методы работы, которые поощряют в его подопечных развитие 

положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, 

ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

При оценке достижений детей, работник стремится к объективности и справедливости. 

Работник постоянно заботится о культуре своей речи и общения. 

Цель взаимодействия образовательной организации и семьи — это установление 

длительных, постоянных и плодотворных отношений, способствующих повышению качества 

и эффективности воспитания ребенка. 

Основные задачи взаимодействия образовательной организации и семьи: 

• обеспечение эффективного, всестороннего, гармоничного развития ребенка; 

• выработка единого взгляда на сущность воспитания как процесса организации жизни 

ребенка с целью создания максимально приемлемых условий для его развития; 

• интеграция целей и ценностей воспитания образовательной организации и родителей; 

• выработка общих методики и технологии необходимых воспитательных воздействий 

на ребенка, их координация и коррекция в зависимости от складывающихся условий 

воспитания; 

• формирование положительно окрашенных эмоциональных взаимоотношений между 

сотрудниками образовательной организации и родителями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Основными направлениями работы являются; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) 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; 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Ключевые правила ДОО  

На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса 

профессиональной этики. 

Он представляет собой соединение общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения, которыми руководствуются педагогические работники ДОО вне 

зависимости от занимаемой ими должности и социального положения. 
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Аккуратный и собранный внешний вид. 

Умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять грамотные меры без 

лишней поспешности. 

Способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной ситуации. 

Гармоничное сочетание профессиональной требовательности с чутким и эмоциональным 

отношением к воспитанникам. 

Отличное знание физических и психических особенностей детей разного возраста, 

индивидуальный подход к ним. 

Самокритика в отношении собственной деятельности. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО:  

- Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

- Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

- Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.  

- Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 

и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью.  

В ДОО сложились устойчивые традиции: 

1. День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе) 

- все возрастные группы. 

2. Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом для 

организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую 

признательность сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых) - старшие и 

подготовительные группы. 

3. Чистая пятница (воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде) - старшие и подготовительные группы. 

4. Экскурсия в школу (готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению) - подготовительные к школе группы. 

5. Украсим наш сад цветами (вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к 

посильному труду, воспитывать любовь к природе, взаимодействие с родителями) - все 

возрастные группы. 
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6. Новоселье группы (проводится совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ. 

Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми знакомят родителей и вновь 

поступивших детей с группой, ее содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в этом 

году, представляют педагогов ДОУ, которые будут работать с детьми в течение года; 

организуются игры и игровые упражнения для детей и их родителей). 

7. Встреча с интересными людьми (способствует формированию у детей представлений 

о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию культуры общения, 

обогащению знаний о профессиях людей нашего города) - средние, старшие, 

подготовительные группы. 

8. Доброе утро (обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками) - все 

возрастные группы. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО  

Развивающая предметно - пространственная среда (далее – РППС) ДОУ обеспечивает:  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО и группы,  

− возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательную 

активность детей,  

− реализацию основной образовательной программы дошкольного образования  

− учет национально-культурных, климатических условий,  

− учет возрастных особенностей детей.  

Согласно положениям федерального государственного образовательного стандарта, 

РППС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

РППС отражает федеральную (российскую), региональную специфику (поволжскую, 

нижегородскую), а также специфику ДОУ (расположение в микрорайоне Щербинки, вблизи 

площади им. Маршала Жукова, наличие в детском саду мобильного музея, на территории 

Аллеи Памяти, Стеллы Победы и пр.), включая оформление помещений, оборудование, 

игровые и дидактические пособия.  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности).  

МБДОУ «Детский сад № 210» г. Нижнего Новгорода осуществляет свою деятельность с 

1974 года. Учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

МБДОУ «Детский сад № 210» представляет собой отдельно стоящее двухэтажное 

здание, находящееся в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 

В районе присутствуют объекты промышленного производства (РФЯЦ-ВНИИЭФ "НИИИС 

им. Ю.Е. Седакова, АО ННПО им. М.В.Фрунзе, ФГУП ННИПИ "Кварц", Нижегородский 

Телевизионный Завод им. В.И. Ленина), в территориальной близости находятся культурно-

массовые и спортивные центры. 

Город Нижний Новгород - многонациональный город, в котором живут представители 

разных национальностей, поэтому, осуществляя патриотическое воспитание детей, знакомим 

их с культурными и национальными традициями других народов. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

В рамках расширения воспитательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с МОУ ДОД ДООЦ «Созвездие», библиотека им. Н.Носова, МБОУ «Гимназия 
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№ 17, МБУ ДО «Детская школа искусств, МРО «Православный приход церкви во имя 

великомученика и целителя Пантелеймона». 

 

2.8.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 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.  

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе 

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка 

к окружающему миру, другим людям воспитатели и специалисты ДОО в своей работе 

используют разные виды деятельности:  

- игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества;  

- коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;  

- предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, 

помогает ориентировать в окружающем мире;  

- изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие;  

- наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, закрепляет социальные чувства;  

- проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности;  

- конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением.  

Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества  

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни;  

- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей;  

- занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);  

- социокультурные праздники и досуговые мероприятия;  

- экскурсии и целевые прогулки;  

- кружковая работа;  

- музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения;  
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- встречи с интересными людьми — носителями культуры.  

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). Дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

 

2.8.3.3. Общности образовательной организации. 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

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

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

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности 

к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом 

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

2.8.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.8.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

2.8.3.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с РАС в процессе реализации Программы воспитания. 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 
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ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 

работа. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

- объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий;  

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией программы.  

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — 

воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, 

а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил.  

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач:  

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование;  

- информационные стенды;  

- консультации, беседы, рекомендации;  

- онлайн-информирование на сайте ДОУ;  

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.;  

- образовательные проекты;  

- совместные экскурсии;  

- открытые просмотры мероприятий с участием детей;  

- День открытых дверей;  

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.;  

- творческие выставки, вернисажи;  

- конкурсы;  

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций;  

- благотворительные акции;  

- участие в работе Совета родителей, Совета ДОУ, родительских комитетов  

Групповые формы работы с семьей:  

- общие родительские собрания;  

- групповые родительские собрания, Советы родителей;  

- консультирование групп родителей по общим темам;  

- анкетирование;  

- оформление информационных стендов;  
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- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества;  

- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ;  

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники;  

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года.  

Индивидуальные формы работы:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:  

- сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности;  

- владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста;  

- формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.  

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где каждый 

ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда выслушают, поймут 

и помогут.  

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо: 

1. Обеспечить 

эмоциональное 

благополучие 

ребенка  

Для этого педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

2. Формировать 

доброжелательные,  

внимательные 

отношения  

Для формирования доброжелательного отношения педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Развивать  

самостоятельность  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

• с целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  
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• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

4. Создавать 

условия для 

развития 

свободной игровой 

деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

5. Создавать 

условия для 

развития 

познавательной 

деятельности  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

• помогать организовать дискуссию;  

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  

6. Создавать 

условия для 

развития 

проектной 

деятельности  

С целью развития проектной деятельности педагог должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  
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7. Создавать 

условия для 

самовыражения 

средствами 

искусства  

 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей.  

8. Создавать 

условия для 

физического 

развития  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать.  

9. Осуществлять 

построение 

вариативного 

развивающего 

образования  

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, 

организованные взрослым; обогащенные игры детей в центрах 

активности, созданных при помощи взрослого; образовательное 

событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; свободная 

игра детей, во время которой взрослый не вмешивается).  

 

2.8.3.5.2. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным 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 прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.   

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей 

программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

К традиционным мероприятиям ДОУ относятся: День знаний, Осенний бал, Новый год, 

Зимняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. 
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Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети 

принимают участие в конкурсных мероприятиях города и области.  

В ДОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей воспитательной 

работы в ДОО и семье, или краткосрочными. Презентации проектов воспитательной 

направленности проводятся в утреннее и вечернее время, гибко включаются педагогом в 

различные образовательные ситуации, в игровую и театрализованную деятельность детей.  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Первое условие — разнообразие форматов.  

Второе условие — участие родителей.  

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных 

творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. В ДОУ такими являются:  

 

 

 

 

 

 

 

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная 

прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи:  

- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между явлениями в природе;  

- дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, 

трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги 

и т.д.;  

- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении;  

- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми;  

- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная 

система, повышается жизненный тонус;  
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- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания.  

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня)  

Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении 

режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня в ДОУ основан на определенном 

ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего здоровья, способности 

регулировать чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого 

режимного момента в ДОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты являются 

основными и имеют ведущее значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом 

все они взаимосвязаны между собой.  

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как 

малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в 

дальнейшем сложится его день.  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 

гигиены, формируют гигиенические навыки.  

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, 

закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом;  

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье.  

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, 

развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки.  

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении.  

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, 

который очень полезен для детского организма.  

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, 

аккуратности при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя 

прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют кругозор, развивают 

пространственное мышление, укрепляют здоровье.  

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в 

соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных действий.  

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все 

доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом.  

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его 

интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в играх 

дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества и педагог получает полную 

возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. 

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в 

коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать 

установленные правила, выполнять требования дисциплины.  

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него 

требуется:  
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- обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала ребенка 

на самостоятельные пробы,  

- взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, 

обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт и 

содержание,  

- выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт 

культуры, в который был введен взрослым,  

- демонстрировать ценность детского замысла,  

- поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь.  

Годовой цикл воспитательных событий в ДОУ представлен в образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 210» (раздел 2.7.3.5.2 

«События образовательной организации» стр. 265-301) 

 

2.8.3.5.3. 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. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей АОП ДО, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей с РАС. 

Основные виды организации совместной деятельности:  

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.  

Педагоги МБДОУ используют основные виды организации совместной деятельности, 

воспитательный потенциал.  

Направление 

воспитания 

Содержание деятельности  
 

Формы и виды 

деятельности 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

Ценности: Родина, 

природа.  

 

Воспитательная работа по патриотическому 

направлению воспитания связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со 

знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа 

России;  

- эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу 

России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий 

укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее 

- ознакомление детей с  

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных 

творческих проектов, 

направленных на 

приобщение детей к 

российским 

общенациональным 

традициям;  

- организация экскурсий, 

походов, смотров, 

соревнований, праздников, 

викторин, вставок и пр.;  

- формировании 

правильного и безопасного 

поведения в природе, 

осознанного отношения к 
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своего народа, России.  

 

растениям, животным, к 

последствиям 

хозяйственной деятельности 

человека.  

Социальное 

направление 

воспитания  

Ценности: семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество.  

 

В дошкольном детстве ребенок открывает 

личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления.  

 

- организация сюжетно-

ролевых игр (в семью, в 

команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных 

народных игр и пр.;  

- проведение праздников, 

конкурсов, выставок и пр.;  

- разработка и реализация 

проектов;  

- воспитание у детей 

навыков поведения в 

обществе;  

- обучение детей  

сотрудничеству, 

использование групповых 

форм в продуктивных видах 

деятельности;  

- обучение детей анализу 

поступков и чувств – своих 

и других людей;  

- организация коллективных 

проектов заботы и помощи;  

- создание 

доброжелательного 

психологического климата в 

детском коллективе; 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Ценность: знания. 

Содержание познавательного направления 

воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

 

 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми на 

основе наблюдения, 

сравнения, проведения 

опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 

экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 

ребенка познавательных 

фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

- организация 

конструкторской и 

продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской 

деятельности детей 

совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, 
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ориентированные на 

детскую аудиторию; 

различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

Ценность: здоровье. 

Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Содержание деятельности по данному 

направлению направлено на формирование 

и развитие навыков здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего.  

Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной 

частью воспитания у них культуры 

здоровья. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в 

МБДОУ. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей.  

Работа по формированию у ребенка 

культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

- организация подвижных, 

спортивных игр, в т.ч. 

традиционных народных 

игр, дворовых игр на 

территории организации;  

- реализация детско-

взрослых проектов по 

здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных 

традиций в организации;  

- использование 

здоровьесбергающих 

технологий;  

- организация закаливания 

детей;  

- формирование культурно-

гигиенических навыков 

детей в режиме дня;  

- формирование у ребенка 

навыков поведения во время 

приема пищи;  

- формирование у ребенка 

представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

- формирование у ребенка 

привычки следить за своим 

внешним видом;  

- включение информации о 

гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. 

Трудовое 

направление 

воспитания  

Ценность: труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые 

он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

- демонстрация и 

объяснение детям 

необходимости постоянного 

труда в повседневной 

жизни;  

- воспитание у детей 

бережливости (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

педагогов, сверстников);  

- предоставление детям 

самостоятельности в 

выполнении работы, 

воспитание ответственности 

за собственные действия;  

- воспитание у детей 

стремления к полезной 

деятельности, демонстрация 
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собственного трудолюбия и 

занятости;  

- формирование 

общественных мотивов 

труда, желанием приносить 

пользу людям;  

- приобретение материалов, 

оборудования, электронных 

образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих 

компьютерных игр) и 

средств воспитания детей 

дошкольного возраста;  

- организация экскурсий для 

знакомства с различными 

профессиями;  

- проведение конкурсов, 

выставок на тему труда;  

- подготовка и реализации 

проектов;  

- задействование потенциала 

режимных моментов в 

трудовом воспитания детей. 

Эстетическое 

направление 

воспитания  

Ценности: культура 

и красота. 

Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Для того чтобы формировать у детей 

культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной 

работы:  

- учить детей уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть 

взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать 

- выстраивание взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

воспитательной работой 

через развитие восприятия, 

образных представлений, 

воображения и творчества;  

- организация выставок, 

концертов, создание 

эстетической развивающей 

среды и др.;  

- формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия 

художественного слова на 

русском и родном языке;  

- реализация вариативности 

содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным 

направлениям эстетического 

воспитания;  

- воспитание культуры 

поведения. 

- уважительное отношение к 

результатам творчества 

детей, широкое включение 

их произведений в жизнь 

организации;  

 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания 

Ценности: 

милосердие, 

доброта, 

сострадание  
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других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что 

подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать 

ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОУ можно отнести (в соответствии с Федеральной образовательной программой, стр.186 

п.29.3.5.3):  

- 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).  

 
2.8.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

 Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с РАС; 

- игрушки. 

- ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с РАС. 

- Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

- Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

- Среда обеспечивает ребенку с РАС возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
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- Среда обеспечивает ребенку с РАС возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

- Среда обеспечивает ребенку с РАС возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с РАС могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

- Среда обеспечивает ребенку с РАС возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- Среда предоставляет ребенку с РАС возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 2.8.3.7. Социальное партнерство. 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает - 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 

и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Педагогический коллектив ДОО осуществляет деловое, практическое и научно - 

консультативное сотрудничество с различными организациями.  

Название организации Цель взаимодействия Способ (формы) взаимодействия 

ГБУ ДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ» 

Приобщение детей к 

инженерной науке, реализации 

их  навыков, творческого и 

научного потенциала 

Участие дошкольников в конкурсах, 

фестивалях инженерных технологий. 

Организация КПК технической 

направленности для педагогов.   

ГБПОУ 

СПО«Нижегородский 

губернский колледж» 

сетевое взаимодействие по 

внедрению передовых 

образовательных технологий и 

методических разработок, база 

практики для студентов 

Обеспечение  профессиональной  

подготовки студентов на базе  

детского сада, а также прохождение 

курсов повышения квалификации  

педагогов ДОУ на базе  СПО. 

МБОУ «Гимназия № 

17» 

Реализация модели 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

по вопросам преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования 
 

Выступление педагогов  школы на 

родительском  собрании в детском 

саду, консультации для 

воспитателей. 

Участие дошкольников в 

праздничных мероприятиях школы. 

 



127 
 

МКУК ЦБС Приокского 

района 

Совместная воспитательная, 

образовательная и культурная 

деятельность по организации 

досуга детей в библиотеке им. 

Н.Н. Носова 

Обеспечение справочно-

библиографического  обслуживания, 

обмен книг.  

Организация и проведение 

мероприятий для  детей и родителей: 

праздники,  развлечения, 

тематические  конкурсы, викторины. 

«Православный Приход 

церкви во имя Святого 

Великомученника и 

Целителя 

Пантелеймона» 

сотрудничество в области 

духовно-нравственного 

образования и воспитания 

Совместные творческие встречи: 

конкурсы, фестивали. 

Участие представителей Прихода в 

мероприятиях ДОУ  

МБУ ДО Детская школа 

искусств № 7 

социокультурное 

сотрудничество  в области 

художественно-эстетического 

развития детей 

Концерты воспитанников школы в 

ДОУ.  

Экскурсии в школу. 

ФГБОУ ВПО НГСХА реализация научно-

исследовательских программ, 

проектов экологической 

направленности 

«Трудовой десант» вместе со 

студентами. 

Акции экологической 

направленности (высаживание 

деревьев, кустарников) 

Организация экскурсий для 

воспитанников в Музей ржаного 

хлеба (при НГСХА). 

Пожарно-спасательная 

часть № 27 Приокского 

района г. Н.Новгорода 

реализация своевременного 

формирования навыков и 

умений поведения в кризисных 

ситуациях и познавательного 

развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Познавательные встречи с 

сотрудниками пожарной части. 

Организация экскурсий для 

воспитанников в пожарную часть. 

ОГИБДД формирование безопасного 

поведения у детей  по 

соблюдению мер безопасности 

на улично-дорожной сети и 

создание системы 

непрерывного воспитания 

законопослушных участников 

дорожного движения. 

Профилактика нарушений ПДД 

среди родителей 

воспитанников. 

Познавательные встречи 

воспитанников с инспектором 

ОГИБДД. 

Участие инспектора в родительских 

собрания  

Совместные культурно-массовые 

мероприятия 

ГБОУ ДПО НИРО повышение  квалификации 

педагогов,  

взаимодействие в рамках 

реализации     городского 

проекта «Бережливые 

технологии» 

Организация для педагогов КПК 

Участие педагогов ДОУ в 

конференциях, педагогических 

встречах в НИРО 

Реализация проекта по внедрению 

бережливых технологий. 

 

МБДОУ «Детский сад № 210» открыт, взаимодействует с внешней средой, развивается, 

реагирует на ее запросы. 
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2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.8.4.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с РАС. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с РАС дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные 

акты, правила поведения для 

обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 
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Уклад и ребенок с РАС определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с РАС и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

РАС в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с РАС и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности - игровой. 

 

2.7.4.2. Кадровое обеспечение. 

В реализации Программы принимают участие:  

воспитатель (воспитательные события по социально-коммуникативному, 

познавательному, художественно-эстетическому, физическому развитию); 

учитель-дефектолог (воспитательные события по познавательному, социально- 

коммуникативному развитию); 

учитель-логопед (воспитательные события по речевому, социально- 

коммуникативному развитию); 

тьютор (помощь в осуществлении воспитательных событий в образовательной 

и свободной деятельности); 

педагог-психолог (психолого-педагогическое сопровождение родителей в процессе 

духовно-нравственного воспитания детей, организация и проведение совместных с 

родителями занятий проведение нравственно-этических бесед). 

Координатором работы по реализации Программы воспитания является 

старший воспитатель. Разработка нормативно-правовой базы, заключение договоров 

о социальном партнерстве, создание необходимых для реализации Программы 

организационных условий — функция заведующего Учреждением и заместителя 

заведующего. 

Организация в Учреждении педагогической работы по воспитанию 

дошкольников требует постоянного повышения уровня информационной грамотности, общей 

культуры и профессионального мастерства педагогов. 

Ежегодно составляется и утверждается план повышения квалификации педагогов. 

 

2.8.4.3. Нормативно-методическое обеспечение. 

Перечень локальных нормативных актов ДОУ, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей Программы воспитания:  

- образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 210» г. 

г. Нижнего Новгорода; 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 210» г. Нижнего Новгорода; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 210» г. Нижнего 

Новгорода; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- Годовой План работы на учебный год; 
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-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО; 

- Практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф; 

– Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

Подробное описание приведено на официальном сайте МБДОУ «Детский сад 

№ 210» г. Нижнего Новгорода, в разделе «Документы». 

2.8.4.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с РАС. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с РАС; событийная воспитывающая среда Организации 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, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого 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 обучающихся и педагогических 

работников. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.9. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

Содержательные разделы программы: 

- Ребенок и другие люди 

- Ребенок и природа 

- Ребенок дома 
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- Здоровье ребенка 

- Эмоциональное благополучие ребенка 

- Ребенок на улице 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми. 

1.1. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально 

рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми.  

Примеры. Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку, 

конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или сообщая, 

что он действует по их просьбе. Взрослый - открывает дверцу машины и приглашает ребенка 

покататься. Взрослый - угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку.  

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям 

специально 

подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики невротических реакций и 

появления страхов следует использовать образы сказочных персонажей или сказки о 

животных с благополучным окончанием. 

1.2. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, 

что он должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые 

хотят втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит 

на стройке; разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в 

подвал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; 

залезть на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную 

станцию.  

Раздел 2. Ребенок и природа  

2.1. В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о 

взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять 

главное: Земля — наш общий дом, а человек — часть природы (например, можно познакомить 

их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных, 

растений). Для этой цели можно использовать книжку- пособие «Окошки в твой мир», 

соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заходера) 

2.2. Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий 

сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя 

хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, моря, 

горы, недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил леса, 

истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух, 

загрязняют воду и почву. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации 

представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что 

выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и 

овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице 

Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца — козленочком станешь»), которая 

поможет им осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным 

последствиям. С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с 

микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится в воде. Это 
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способствует формированию чувства брезгливости к «грязной» воде. Надо рассказать детям о 

том, что небезопасными для здоровья стали также такие традиционно чистые источники 

питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки, водопровод (особенно весной), 

поэтому не следует пить воду где бы то ни 

было без предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим 

кипячением, фильтрации). 

2.4. Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей 

ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц 

зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать 

и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с 

животными. 

2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых 

растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для 

ознакомления с этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные 

материалы. Детям следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной 

привычки пробовать все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся 

экологической обстановки, например кислотных дождей, опасным может оказаться даже 

неядовитое растение. Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться 

отличать их от съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или 

пробовать в сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят 

изменения, делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют 

консервированные грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять 

в пищу. Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-классификации, 

игры с мячом в «съедобное — несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в 

летний сезон — прогулки в лес, на природу. 

2.6. Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего 

нельзя делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных 

собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать 

домашних котенка или собаку, играть с ними, но при этом учитывать, что каждое животное 

обладает своим характером, поэтому даже игры с животными могут привести к травмам, 

царапинам и укусам. Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, 

которые впервые оказались в сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с 

детенышами или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или 

травмировать. И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных. 

2.7. Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов 

экологической безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей 

среды. Педагог должен создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности 

детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и растениями, 

высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу). Необходимо объяснить 

детям, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно 

сказывается на здоровье человека, животных., состоянии растений. Для закрепления навыков, 

полученных при непосредственной деятельности в созданных практических ситуациях, можно 

использовать игровой и дидактический материал. 

Раздел 3. Ребенок дома 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для 
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детей, делятся на три группы: • предметы, которыми категорически запрещается пользоваться 

(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы); 

• предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно 

обращаться (иголка, ножницы, нож); 

• предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие 

инструменты). 

Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут 

пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни при 

каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, 

прикасаться к включенным электрическим приборам. При необходимости прямые запреты 

могут дополняться объяснениями, примерами из литературных произведений (например 

«Кошкин дом» С.Маршака), играми-драматизациями. 

Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо 

организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков (в 

зависимости от возраста детей). 

Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила 

их хранения являются содержанием совместной работы педагогов и родителей.  

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить внимание 

детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и балконы. Дети 

не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без взрослого 

на балкон или подходить к открытому окну. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют 

специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению в 

экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях 

возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь  внимание прохожих и позвать на 

помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить начинающийся 

пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). В отечественной педагогической 

практике этот опыт пока не получил широкого распространения. К его использованию нужно 

подходить избирательно, с учетом российских условий. Так, обучение пользованием 

телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи», милиции требует работы по 

профилактике ложных вызовов. Вместе с тем дети должны уметь пользоваться телефоном. 

Это может понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто 

испугался чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном 

существенно отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не 

видит партнера по общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным 

своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и 

закрепиться в процессе специального тренинга, проведение которого можно поручить 

родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка. 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо объяснить 

детям, что здоровье — это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок хочет быть 

сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть с 

ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Плохое 

самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, неуспеваемости, плохого 

настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, знать свое тело, научиться 

заботиться о нем, не вредить своему организму. 
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4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело человека, 

его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, рассказывает об 

анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-двигательной, 

мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, нервной 

системе, органах чувств). Малышам, например, предлагает показать, где находятся руки, ноги, 

голова, туловище, грудная клетка. Обращает их внимание на то, что тело устроено так, чтобы 

мы могли занимать вертикальное положение: голова — вверху (в самом надежном месте); 

руки — на полпути (ими удобно пользоваться и вверху, и внизу); ноги — длинные и крепкие 

(удерживают и передвигают все тело); в самом низу — ступни (опора). В левой стороне 

туловища расположен замечательный механизм, который помогает нам жить, — сердце, 

защищенное грудной клеткой. Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, 

как бьется сердце, объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как насос, 

перегоняя кровь. Когда мы устаем, нашему организму нужно больше крови, и биение сердца 

ускоряется; если же мы спокойны, то тратим намного меньше энергии, и сердце может 

отдохнуть и биться медленнее. Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце 

после физических упражнений, в состоянии покоя, после сна. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и 

организма является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно 

сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему 

ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в 

свежем воздухе». Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание 

ребенка на его самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о чувстве 

голода, жажды, усталости, рассказать о способах устранения дискомфорта (пообедать, попить 

воды, прилечь отдохнуть). 

4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют различные 

формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья. В 

соответствии с новыми тенденциями в работе дошкольных учреждений организуются 

спортивные секции, клубы, проводится обучение детей плаванию. Эти новые формы работы (в 

том числе с привлечением родителей) необходимы для формирования у детей правил 

безопасного поведения и здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом не 

должны быть принудительными и однообразными. Важно использовать  эмоционально 

привлекательные формы их проведения: музыкальное сопровождение, движения в образе 

(прыгаем, как зайчики; убыстряем темп: за деревом показалась лисичка), красочные атрибуты 

(цветы, ленты, обручи), обращая внимание детей на красоту и совершенство человеческого 

тела, на получаемое удовольствие от движения. Физическое воспитание ребенка важно не 

только само по себе: оно является важным средством развития его личности. Педагог должен 

способствовать формированию у детей осознания ценности здорового образа жизни, 

развивать представления о полезности, целесообразности физической активности и 

соблюдения личной гигиены. Например, при проведении физкультурных занятий внимание 

детей обращается на значение того или иного упражнения для развития определенной группы 

мышц, для работы различных систем организма. Педагог поддерживает у детей возникающие 

в процессе физической активности положительные эмоции, чувство «мышечной радости». 

4.5. О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа жизни 

детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных видах 

закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и 
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физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не должны выступать лишь в 

качестве «объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, для 

чего необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о своем здоровье. В 

доступной форме, на примерах из художественной литературы и жизни, детям следует 

объяснить, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, как 

воздействуют различные «лечебные» запахи, что происходит с организмом человека во время 

массажа. 

4.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной 

гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей на 

его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к своему 

телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, причесываться. Важно, 

чтобы правила личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как правила самого 

ребенка, приносящие большую пользу его организму, помогающие сохранить и укрепить 

здоровье. Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайших 

невидимых глазом микроорганизмах — микробах, которые являются возбудителями 

некоторых болезней. Если в зубе образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель 

между зубами — это готовый «домик» для микробов. Вот почему необходимо чистить зубы 

утром и вечером. Полезно также с помощью лупы или микроскопа показать детям, какое 

множество самых различных бактерий «живет» на руках, прячется под ногтями. Тогда они 

никогда не будут забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что следует 

заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это связано с 

тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху или от 

прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое количество 

капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние (более 3 м). Они 

могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие предметы, их вдыхают 

находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый нездоров (например, заболел гриппом), 

то окружающие могут от него заразиться, так как в капельках слюны находятся микробы, 

поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или носовым платком. 

4.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь. 

Полезно дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, как они 

себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова). Педагог 

знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться с недомоганием и плохим 

физическим состоянием другого человека, инвалидностью. Рассказывая о слепоте или 

глухоте, можно попросить ребенка закрыть глаза, уши — для того, чтобы он на собственном 

опыте почувствовал то, что испытывают слепые и глухие, и научился сострадать им. 

4.9. Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат заболевших 

людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, почему 

необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из жизни, из 

художественных произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно научить детей 

не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок для 

профилактики инфекционных заболеваний. Дети часто не умеют объяснить причину своего 

недомогания, рассказать о том, что они чувствуют, переживают, поэтому следует их научить 

обращаться к взрослым при возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно 

рассказать о том, что именно и как его беспокоит (болит голова, стреляет в ухо). Для этого 

полезно организовывать специальные игры (с другими детьми, куклами, мягкими игрушками), 
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в которых ребенок выступал бы попеременно в роли врача и пациента, произнося 

соответствующие слова и «обучаясь» роли больного. 

4.10. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и лечения 

болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: какую 

пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими в 

организм, усиливают его защиту) и какую опасность могут в себе таить (что может произойти 

из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что лекарства 

принимаются только при соответствующем назначении врача и только в присутствии 

взрослых. Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и пробовать нельзя. 

В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог рассказывает детям о 

пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он также 

рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: «У 

того, кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее самочувствие, чистая кожа, 

изящная фигура: овощи и фрукты — главные поставщики витаминов, минеральных солей, 

микроэлементов, в том числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, крови. 

Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, вредны для здоровья». При 

этом можно рассказать детям сказку о сладкоежке, у которой заболели зубы.  

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей 

(зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагоги дошкольных учреждений до 

конца еще не осознали значения психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей. А ведь проводя в детском саду большую часть времени и находясь в постоянном 

контакте со сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные психические 

нагрузки. Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия является 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 

открытым и благожелательным общением. 

5.2. Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто 

оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх 

перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти 

близких), поэтому очень важно, чтобы педагог: 

• относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их; 

• давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом 

оценивающих высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»); 

• помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»); 

• рассказал о собственных детских страхах;  

• давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить весной по тонкому льду на 

реке, перебегать улицу в неположенном месте); 

• допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь высоты предохраняет 

от действительной опасности); 

• давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может допустить 

каждый, но ее осознание дает возможность в аналогичной ситуации принять правильное 

решение); 

• реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты сильно 

испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?»). 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой 

переходящие в драки. Драка — крайний способ решения конфликта, а  точнее — неумение из 
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него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека ведет 

к невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому стремятся. 

Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб одной из  

сторон или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать. Однако конфликты не 

следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так как невозможно всегда безошибочно 

знать, что думает, чего хочет или что чувствует другой человек. Конфликт проясняет 

ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о существовании на первый взгляд 

несовместимых желаний. Таким образом, основная задача педагога — научить детей способам 

выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения. При этом педагог 

может предложить детям следующую стратегию выхода из конфликта: 

• как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину конфликта; 

• дать каждой из сторон возможность предложить свой способ решения конфликта, 

воздерживаясь от комментариев; 

• последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого предложения 

(предложения, неприемлемые для одной из сторон, отпадают); 

• принять решение, против которого не возникает возражений (это не означает, что 

стороны обязательно будут полностью удовлетворены им). Не менее важной задачей является 

профилактика возникновения конфликтных ситуаций, для чего могут быть организованы 

соответствующие игры, беседы, драматизации. Их цель — научить детей осознанно 

воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным другим людям образом. 

Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были восприимчивы к чувствам, желаниям и 

мнениям других людей, даже не совпадающим с их собственными. (Например, у разных 

людей разное представление о том, что может быть интересным, скучным, красивым, 

безобразным, обычным, 

странным, плохим, хорошим.) Для этого могут быть применены активные игры, требующие 

согласованности действий игроков («кошки-мышки», различные эстафеты), оказания 

взаимопомощи, приложения коллективных усилий. Кроме того, педагог может 

организовывать различные проблемные ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, 

иногда выступая в качестве посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а 

окончательный вариант выхода из ситуации дети находят сами.) Иногда полезно в совместной 

деятельности специально поставить детей перед необходимостью чем-то поделиться, 

соблюдать очередность (например, для изготовления коллективного панно кисточек, ножниц, 

карандашей дается меньше, чем участников деятельности). Иными словами, не следует всеми 

силами стремиться предотвращать возможные конфликты, относиться к ним как к чему-то 

только неприятному и обременительному. Любые конфликтные ситуации (несколько детей 

одновременно хотят играть с одной игрушкой и никто не хочет уступить) надо использовать 

для приобретения детьми опыта разрешения конфликтов. 

Раздел 6. Ребенок на улице  

6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения на 

улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах 

города. Он  беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких машин 

знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре. Для иллюстрации 

используются рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты из художественной 

литературы или известных мультипликационных фильмов. Например, можно рассказать о 

том, как дети ранней весной играли на тротуаре в «классики», а пешеходам приходилось их 

обходить по талому снегу и лужам. Так можно промочить ноги и простудиться. Или можно 
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привести другой случай о том, как однажды зимой дети катались на санках с горки, а один 

мальчик выехал на проезжую часть. В это время проезжала машина и, не успев затормозить, 

наехала на него. Мальчика увезли в больницу с травмой ноги, ему было очень больно. Может 

быть поучителен и третий пример: дети играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин не 

было, и они вышли на середину дороги. Вдруг из-за поворота показался грузовик, дети едва 

успели отбежать, а мяч попал под колеса и лопнул. Педагог предлагает детям привести 

похожие примеры и разыграть ситуации правильного и неправильного поведения на улице. 

Можно также предложить детям ситуации- загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, 

дети ее оценивают и обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. При этом 

педагогу не следует торопиться с собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво направит 

обсуждение детей в нужное русло, задавая вопросы, например: «А если в этот момент из-за 

угла появится машина, что тогда?» 

6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог рассказывает 

детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом (переход 

«зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, показывает 

его изображение, знакомит с сигналами. Младших детей следует учить различать и называть 

цвета светофора (красный, желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают. Педагог 

объясняет, что светофор устанавливается на перекрестках, пешеходных переходах и в других 

местах оживленного транспортного движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы 

переходят улицы, не мешая друг другу и не рискуя попасть под машину; а водителям сигналы 

светофоров помогают избегать столкновений с другими машинами и прочих несчастных 

случаев. Закреплять представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в 

игровой форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с 

домами, перекрестком, игрушечные автомобили, куклы- пешеходы. 

6.3. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет 

автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети должны 

кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста даже в 

срисутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут мешать 

пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску 

с малышом. Детям следует предложить рассмотреть различные ситуации, изображенные на 

картинках, рассказать о случаях, которые происходили с ними, их знакомыми, друзьями. 

Полезно разыграть игровые сюжеты на тему «Где можно и где нельзя кататься на  

велосипеде». 

6.4. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами поведения в 

общественном транспорте. Объясняет, что: 

• входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить — 

через переднюю; 

• маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь; 

• маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;  

• разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

• нельзя стоять у дверей — это мешает входу и выходу пассажиров; 

• нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна;  

• принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, 

инвалидам. 

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком виде 

транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно организовать игру 
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«Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, модулей 

оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают различные ситуации, 

распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; контролер проверяет билеты; 

пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из него с детьми (куклами), вежливо 

обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите пройти»), 

уступают место маленьким детям и пожилым людям. Возможны также следующие ситуации, 

которые можно разыграть с детьми: «Как поступить, если ты с мамой вошел в автобус и 

увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся в автобусе. Один из пассажиров сделал тебе 

замечание.  то ты сделаешь?»; «Ты с бабушкой вошел в трамвай. Свободное место было 

только одно. Как ты поступишь?» 

6.5. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, если 

они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому- нибудь взрослому 

(например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе) и 

сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они должны 

знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы закрепить эти навыки, 

можно привести  различные жизненные ситуации, специально подобранные литературные 

сюжеты, в которых действующими лицами являются дети, сказочные персонажи, животные 

(например «У меня пропал щенок...»), разыграть тематические сценки (друг с другом, с 

игрушками, куклами). 

 

2.10. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Форма Способы Методы / Формы  Средства 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 

 

Групповая 

Индивидуальн

ая 

Практические: 

 сюжетно- ролевые игры 

 игры- драматизации  

 дидактические игры 

социального содержания 

 рисование на социальные темы 

 интерактивные игры 

Словесные:  

чтение художественной и 

познавательной литературы 

 беседы 

 решение проблемных ситуаций 

Наглядные: 

 рассматривание картин, 

иллюстраций 

 показ тематических 

мультимедийных презентаций 

- серии плакатов и 

сюжетных картинок к 

программе «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

- серия фильмов 

«Смешарики» по темам 

программы  

- презентации по темам 

программы  

- дидактические игры по 

темам программы: 

настольно-печатные 

игры по ПДД, по 

воспитанию ЗОЖ 

(«Дорожные знаки», 

«Зеленый светофор»)  

- набор «Дорожные 

знаки», модели разных 

видов транспорта, 

детские коляски, куклы, 

атрибуты для игр по 

правилам уличного 

движения, макеты 

перекрестка, домов и 

улиц  

- предметные и 

сюжетные игрушки  
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- атрибуты к сюжетно-

ролевым играм  

- цветные карандаши/ 

фломастеры 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Индивидуальн

ый 

Групповой 

 Организация собраний для 

информирования родителей. 

Ознакомление родителей с 

работой детского сада по ОБЖ 

(информационные уголки). 

 Общие мероприятия с 

детьми. Участие в подготовке и 

проведении праздников. 

 Участие в подготовке 

выставок, поделок, рисунков, 

фотоальбомов, семейные 

экскурсии 

- серии плакатов и 

сюжетных картинок к 

программе «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 

2.11. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Реализация содержания программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» предполагает несколько этапов: 

Начальный этап: Организация предметно-развивающей среды, направленной на 

формирование основ безопасного поведения дошкольников. Создание в группе «уголков» по  

ПДД и ОБЖ. Разработка перспективного планирования образовательно-воспитательной 

работы с детьми по ОБЖ и ПДД. Разработка дидактических игр, заданий. Подбор 

методической и наглядной литературы, методических пособий.  

Основной этап: реализация программ, включение разнообразных по содержанию бесед, 

игр, игровых ситуаций в повседневную жизнедеятельность детей как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и вне её. Развитие у детей 

самостоятельности, инициативы на основе знакомства с правилами безопасного 

поведения. 

Заключительный этап: проведение бесед, консультаций, открытых просмотров ООД для 

педагогов ДОУ и района. Организация и проведение совместных мероприятий с детьми и 

родителями по ПДД и ОБЖ (досуги, занятия, семинары). Участие детей в районных 

конкурсах по ОБЖ и ПДД. 

 

2.12. Способы и направления поддержки детской инициативы в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

- чтение художественной литературы; 

- беседа; 

- игры различных видов (сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, 

интерактивные) 

- инсценировки произведений на тему «Безопасность»; 

- просмотр презентаций, видео- и мультфильмов; 

-различные виды творческой деятельности детей (рисование, лепка конструирование, 

пение, выразительное чтение, театрализованная деятельность); 

-организация тематических выставок;  

-мероприятия и тематические вечера. 
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Программа имеет социально-педагогическую направленность ее содержание 

позволит: 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя.  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать  

редметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.13. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников с РАС. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений.  

Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей, воспитывающей ребенка с РАС –  

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

− Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

− Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

− Улучшение качества жизни семьи. 

− Повышение уровня безопасности в семье. 

− Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

− Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

− Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами также 

определяет общий успех коррекционно-развивающей деятельности и предполагает поэтапное 
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обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он 

мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

− Открытость МБДОУ для семьи. 

− Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

− Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников с РАС 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической компетентности. 

 

− Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

− беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

− наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

− анкетирование; 

− проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей 

 

- Информационные буклеты; 

− визитная карточка учреждения; 

− информационные стенды; 

− выставки детских работ; 

− личные беседы; 

− общение по телефону; 

− индивидуальные записки; 

− родительские собрания; 

− официальный сайт МБДОУ; 

− общение по электронной почте; 

− объявления;  

− памятки. 

Консультирование родителей  Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение родителей  По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

− семинары; 

− семинары-практикумы; 

− мастер-классы; 

− приглашения специалистов; 

− официальный сайт организации; 

− персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети Интернет; 

Совместная деятельность МБДОУ и семьи 

 

− Дни открытых дверей; 

− организация совместных праздников; 

− совместная проектная деятельность; 
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2.14. Иные характеристики части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (см.п.2.6.) 

2.15. Требования к условиям реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, при работе с особыми категориями 

детей (см.п.2.7.) 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАМЫ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) 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; личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

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

озелененной территорией. 

 ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение PППC, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

педагог-психолог); 
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6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Составляющие 

материально-технической 

базы  

Перечень оборудования и оснащения  

Здание  
Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, выполнено  по 

типовому проекту  

Территория детского сада  На территории расположены:  

- 12 прогулочных участков, оборудованных для проведения 

прогулок с дошкольниками;  

- огород; цветники; фруктовый сад; 

- метеостанция; музыкальная площадка; 

- оборудованная спортивная площадка  

Помещения  

детского сада  

- 12 групповых помещений (4 с отдельными спальнями), с 

приемными,  игровыми и туалетными комнатами в соответствии 

с СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

- Музыкальный зал  

- Спортивный зал  

- Методический кабинет  

- Кабинет педагога-психолога 

- Кабинет учителя-логопеда 

- Помещение для доп.образования (мобильный музей) 

Групповое помещение  Групповые помещения оборудованы по образовательным 

областям:  

1. Социально-коммуникативное развитие.  

2. Речевое развитие.  

3. Познавательное развитие.  

4. Физическое развитие.  

5. Художественно-эстетическое развитие.  

 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 

Вид помещения /Функциональное 

использование  

Оснащение  

Групповая комната  
- Самообслуживание  

- Организованная образовательная  

деятельность:                                                   

«Развитие речи»;                                           

«Ознакомление с окружающим миром» 

(ознакомление с  предметным и социальным 

миром,  ознакомление с миром природы), 

«Формирование элементарных 

математических представлений»; 

«Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); «Физическая культура».  

- Образовательная деятельность и 

культурные практики в режимных моментах.                                                           

- Самостоятельная деятельность детей   

- Детская мебель для практической деятельности.  

- Двух- и трех-ярусные кровати     

- Телевизор или интерактивная панель 

- Доска для образовательной деятельности.                    

- Игровое оборудование и дидактический материал 

в соответствии с особенностями развития ребенка с 

РАС 

  

  

Спальное помещение  
- Дневной сон.  

- Спальная мебель: деревянные кровати  
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Раздевальная комната  
- Самообслуживание.  

 -Информационно-консультативная 

деятельность с родителями (законными 

представителями).  

- Информационный уголок для родителей 

(законных представителей).  

- Выставки детского творчества  

- Детские раздевальные шкафы и скамейки  

Кабинет педагога-психолога 
- Подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа с детьми  

- Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) и педагогами  

  

- Столы и стулья, регулируемые по количеству 

детей  

- Развивающие игры, пособия, картинки  

- Ноутбук  

- Развивающие дидактические стеновые панели 

- Стеллаж Пертра 

- Шкафы для хранения пособий и дидактического 

материала  

- Пособия АВА 

Кабинет учителя-логопеда 
- Подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа с детьми  

- Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) и педагогами  

- Настенное зеркало 

- Стол для детей – 1 штука 

- Стулья детские – 4 штуки 

- Стол для логопеда 

- Стул для педагога 

- Интерактивная панель «Логоробик» 

- Бизборды 

- Полки для методической работы 

- Стеллаж для учебных пособий 

- Коробки и папки для пособий 

Кабинет учителя-дефектолога 
- Подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа с детьми  

- Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) и педагогами 

- Столы и стулья, регулируемые по количеству 

детей  

- Развивающие игры, пособия, картинки  

- материалы Монтессори 

- Бизборды 

- Шкафы для хранения пособий и дидактического 

материала 

Музыкальный зал  
- Музыкальные занятия.  

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Развлечения.  

- Праздники.  

-Консультационная деятельность с 

педагогами, родителями (законными 

представителями) 

- Электронное пианино 

- Мультимедийный проектор.  

- Ноутбук.  

- Проекционный экран.  

- Телевизор.  

- Микрофоны со стойками.  

- Музыкальный центр.  

- Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

 - Подборка дисков с музыкальными 

произведениями.  

- Атрибуты для танцев.  

- Дидактический материал. 

Спортивный зал:  
- Физкультурные занятия.  

- Спортивные развлечения.  

- Индивидуальная работа с детьми.  

- Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) и педагогами 

-Оборудование для общеразвивающих упражнений 

по количеству детей.  

- Оборудование для развития основных движений.  

- Стационарное спортивное оборудование  

-Спортивный инвентарь 
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Мобильный музей 
 ООД подгрупповая  

 индивидуальные занятия ОД в режимных 

моментах 

 стеллажи для демонстрации экспонатов 

- столы и стулья, регулируемые по количеству 

детей  

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

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

озелененной территорией. 

Описание функционального использования территории и ее оснащения 

Функциональное использование  Оснащение  

Прогулочные участки:  
- Двигательная деятельность (подвижные 

игры, индивидуальная работа, спортивные 

игры и упражнения, самостоятельная 

двигательная активность). 

- Познавательная деятельность 

(наблюдения, опытническая деятельность, 

игры с песком и водой).  

- Игровая деятельность.  

- Трудовая деятельность.                                  

- Художественно-творческая деятельность.  

- Оборудование для двигательной деятельности.  

- Песочницы.  

- Оборудование для опытнической 

деятельности, для игр с песком и водой.  

- Игровое оборудование для сюжетно- ролевых, 

режиссерских игр, игр с правилами.  

- Оборудование для трудовой деятельности. 

- Оборудование для самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

Спортивная площадка:  
- Физическая культура - организованная 

образовательная деятельность.  

- Подвижные и спортивные игры. 

- Физкультурные развлечения.                        

- Праздники.  

- Оборудование для двигательной деятельности.  

- Площадки для подвижных и спортивных игр  

- Сектор для метания  

- Сектор для игр малой подвижности  

- Сектор для прыжков в длину  

- Выносные тренажеры 

Метеостанция  
- Познавательная деятельность 

 -развитие эмоционально-сенсорной сферы,  

-знакомство с правильным обращением с 

природой 

- Объекты живой природы.  

- Оборудование для наблюдения. 

Огород, цветник, фруктовый сад 

(теплый период года):  
- Познавательная деятельность 

(наблюдение, эксперименты, опыты).            

- Труд в природе.  

- Трудовой инвентарь  

(лопаты, грабли, совки и пр.).  

- Метки на грядках.  

- Алгоритмы ухода за посадками. 

- Оборудование для экспериментальной 

деятельности.  

Музыкальная площадка 
- Музыкально-творческая деятельность 

 -развитие эмоционально-сенсорной сферы 

- Музыкальные инструменты 
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 Обеспеченность методическими материалами 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ  

Возрастная 

группа 
Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 год обучения 

3-4 года   

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа  

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г.  

- А.А.Катаева, Е.А.Стребелева «Дидактические игры и обучение 

дошкольников с отклонениями в развитии» – М.: ВЛАДОС, 2001 г.  

-«Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями» - Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина – М.: ИНФРА-М, 202 г.  

- Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия М.: Теревинф, 2015 

- С.В.Исханова «Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками». - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г.  

- содержание методики С.С. Морозовой «Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах». – М.:Владос, 2007.  

- Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» – М.: ВЛАДОС, 2022 г. 

- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности дошкольников 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика -Синтез, Москва 2019 г.  

- Т.Ф. Саулина знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 

2 год обучения 

4-5 лет  

 - «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа  

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г.  

- А.А.Катаева, Е.А.Стребелева «Дидактические игры и обучение 

дошкольников с отклонениями в развитии» – М.: ВЛАДОС, 2001 г.  

-«Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями» - Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина – М.: ИНФРА-М, 202 г.  

- Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия М.: Теревинф, 2015 

- С.В.Исханова «Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками». - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г.  

- содержание методики С.С. Морозовой «Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах». – М.:Владос, 2007. 

- Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» – М.: ВЛАДОС, 2022 г. 

- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности дошкольников 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика -Синтез, Москва 2019 г.  

- Т.Ф. Саулина знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 

3 год обучения 

5-6 лет  

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа  

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г.  

- Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия М.: Теревинф, 2015 

- С.В.Исханова «Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками». - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г.  
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- содержание методики С.С. Морозовой «Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах». – М.:Владос, 2007. 

- Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» – М.: ВЛАДОС, 2022 г. 

- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности дошкольников 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика -Синтез, Москва 2019 г.  

- Т.Ф. Саулина знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 

4 год обучения 

6-7 (8) лет  

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа  

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011 г.  

- А.А.Катаева, Е.А.Стребелева «Дидактические игры и обучение 

дошкольников с отклонениями в развитии» – М.: ВЛАДОС, 2001 г.  

- Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия М.: Теревинф, 2015 

- С.В.Исханова «Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками». - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г.  

- содержание методики С.С. Морозовой «Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах». – М.:Владос, 2007.  

- Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» – М.: ВЛАДОС, 2022 г. 

- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности дошкольников 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика -Синтез, Москва 2019 г.  

- Т.Ф. Саулина знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 год обучения 

3-4 года   

-«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г. – 

С.83-86  

-Е.А.Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» – М.: ВЛАДОС, 2021 г. – С.66-172  

-Л.А.Метиева, Э.Я.Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. Сборник игр и игровых упражнений» – М.: Книголюб, 2008 г.  

-«Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями» Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина – М.: ИНФРА-М, 2022 г. 

- Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» – М.: ВЛАДОС, 2022 г.  

2 год обучения 

4-5 лет  

-«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г. – 

С.83-86  

-Е.А.Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» – М.: ВЛАДОС, 2021 г. – С.66-172  

-Л.А.Метиева, Э.Я.Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. Сборник игр и игровых упражнений» – М.: Книголюб, 2008 г. 

- Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» – М.: ВЛАДОС, 2022 г.  

3 год обучения 

5-6 лет  

-«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г. – 

С.83-86  

-Е.А.Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей в процессе 
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дидактических игр» – М.: ВЛАДОС, 2021 г. – С.66-172  

-Л.А.Метиева, Э.Я.Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. Сборник игр и игровых упражнений» – М.: Книголюб, 2008 г.  

- Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» – М.: ВЛАДОС, 2022 г. 

4 год обучения 

6-7 (8) лет  

-«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г. – 

С.83-86  

-Е.А.Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» – М.: ВЛАДОС, 2021 г. – С.66-172  

-Л.А.Метиева, Э.Я.Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. Сборник игр и игровых упражнений» – М.: Книголюб, 2008 г.  

- Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» – М.: ВЛАДОС, 2022 г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

1 год обучения 

3-4 года   

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г.  

-Е.А.Стребелева «Коррекционно развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» – М.: ВЛАДОС, 2021 г.  

-«Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями» Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина – М.: ИНФРА-М, 2019 г.  

- Танцюра С.Ю., Кайдан И.Н. «Формирование речи у детей с аутизмом: 

рекомендации для специалистов и родителей»- М.: ТЦ Сфера, 2021  

О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

3-е изд., дополн. Методическое пособие .- М.: ТЦ Сфера, 2020.  

2 год обучения 

4-5 лет  

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г.  

.-А.Стребелева «Коррекционно развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» – М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

- Танцюра С.Ю., Кайдан И.Н. «Формирование речи у детей с аутизмом: 

рекомендации для специалистов и родителей»- М.: ТЦ Сфера, 2021 

-И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие речевого восприятия. КРО. 

Конспекты занятий для детей 4-5 лет» – М.: Мозаика- Синтез, 2008 г 

-О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

3-е изд., дополн. Методическое пособие .- М.: ТЦ Сфера, 2020. 

3 год обучения 

5-6 лет  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г.  

.-А.Стребелева «Коррекционно развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» – М.: ВЛАДОС, 2021 г. 

- Танцюра С.Ю., Кайдан И.Н. «Формирование речи у детей с аутизмом: 

рекомендации для специалистов и родителей»- М.: ТЦ Сфера, 2021 

-И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие речевого восприятия. КРО. 

Конспекты занятий для детей 5-6 лет» – М.: Мозаика- Синтез, 2008 г 

-О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

3-е изд., дополн. Методическое пособие .- М.: ТЦ Сфера, 2020. 

4 год обучения 

6-7 (8) лет  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г.  

.-А.Стребелева «Коррекционно развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» – М.: ВЛАДОС, 2021 г. 
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- Танцюра С.Ю., Кайдан И.Н. «Формирование речи у детей с аутизмом: 

рекомендации для специалистов и родителей»- М.: ТЦ Сфера, 2021 

-И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие речевого восприятия. КРО. 

Конспекты занятий для детей 6-7(8) лет» – М.: Мозаика- Синтез, 2008 г 

-О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

3-е изд., дополн. Методическое пособие .- М.: ТЦ Сфера, 2020. 

- И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте. КРО. 

Конспекты занятий для детей 6-7 лет» – М.: Мозаика- Синтез, 2010 г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 год обучения 

3-4 года   

- «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г. 

- «Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями» Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина – М.: ИНФРА-М, 2022 г. 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Конспекты 

занятий (3-4 года), - М.:Мозаика Синтез, 2019. 

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

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

работе детского сада 2-7 лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016 

г. 

- Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4 

лет). Младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2 год обучения 

4-5 лет  

- «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г. 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Конспекты 

занятий (4-5 года), - М.:Мозаика Синтез, 2019. 

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

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

работе детского сада 2-7 лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016 

г. 

- Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. (4 - 5 

лет). Средняя группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3 год обучения 

5-6 лет  

- «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г. 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Конспекты 

занятий (5-6 года), - М.:Мозаика Синтез, 2019. 

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

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

работе детского сада 2-7 лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016 

г. 

- Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. (5 - 6 

лет). Старшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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4 год обучения 

6-7 (8) лет  

- «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2021 г. 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Конспекты 

занятий (6-7(8) года), - М.:Мозаика Синтез, 2019. 

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

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

работе детского сада 2-7 лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016 

г. 

- Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. (6 – 7(8) 

лет). Старшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 год обучения 

3-4 года   

-«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение,2021 г. 

 -И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. 

- «Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями» Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина – М.: ИНФРА-М, 2022 г. 

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

2 год обучения 

4-5 лет  

-«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение,2021 г. 

 -И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. 

- «Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями» Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина – М.: ИНФРА-М, 2022 г. 

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

3 год обучения 

5-6 лет  

-«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение,2021 г. 

 -И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. 

- «Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями» Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина – М.: ИНФРА-М, 2022 г. 

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

4 год обучения 

6-7 (8) лет  

-«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение,2021 г. 

 -И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. 

- «Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями» Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина – М.: ИНФРА-М, 2022 г. 

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Возрастная 

группа   
Наименование /раздел программы  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

3-4 года   -  дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», 

«Рассказы по картинкам».  

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку;  

- оборудование для трудовой деятельности (фартуки, совочки, грабельки, палочки, 

лопатки, лейки);  

- природный и бросовый материал для ручного труда.   

-макет дороги;  

- различные виды транспорта   

- паровоз и вагончики   

- книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не 

играй с огнем», «Опасные предметы»);  

- жилетка детская игровая.   

-набор транспортных средств  

-Самолеты  

-Автомобили-каталки  

-Автомобили служебные (большого и среднего размеров, в т.ч.  пожарная   машина, 

скорая помощь, мусоровоз,  полицейская машина)    

- тематический игровой коврик "Дорожное движение" 

 Куклы крупные   

Куклы средние   

Наборы диких и домашних животных  

Матрешка-семья (5-местная)  

Набор масок сказочных животных  

Набор кухонной посуды   

Миски (тазики) для труда  

Набор овощей и фруктов   

Набор продуктов   

Комплект кукольных принадлежностей  

Игрушечные утюг и гладильная доска     

Кукольные коляски  

Весы     

Сумки, корзинки, рюкзачки     

Телефоны    

Кукольный стол   

Кукольный стул   

Кукольная кровать и  люлька      

Кукольный диванчик    

Шкафчик для кукольного белья    

Игровой модуль "Кухня" с плитой и аксессуарами  

Комплекты для ролевых игр ("Магазин», «Парикмахерская", "Больница")  Ширма-

домик  

Крупный строительный набор   

Объемные модули    

Ящик для мелких предметов- заместителей     

Ширма-прилавок или комплект "Супермаркет"   

Фартуки детские 
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4-5 лет  -Альбомы «Мы играем», «Наш детский сад», «Мой город», «Моя семья», «Одежда»   

-дидактические игры;  

- Лото «Мой дом»  

-  набор фигурок людей  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», 

«Рассказы по картинкам»;  

- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»;  

- настольно-печатные игры.  

Д/материал:  

- Книги «Правила поведения в д/с»  

«Уроки вежливости»   

 «Опасно – не опасно»   

- Наглядный дидактический материал: папки «Семья», фотографии детей,  «Эмоции, 

состояние людей (веселый, грустный, злой и т.д.)-1  

 «Наша группа»   

 «Мы дружно играем»  

- Набор инструментов для труда на участке д/с                                                      

- оборудование для трудовой деятельности: фартук, совок, щетка, тряпки, тазики;  

-инструменты для ухода за комнатными растениями (фартуки, совочки, грабельки, 

палочки, лейки);  

-дидактический материал «Мы любим трудиться», «Мамины помощники»  

- алгоритмы ухода за комнатными растениями; - природный и бросовый материал 

для ручного труда.  

- макет дороги;  

- наборы дорожных знаков, светофор;  

- различные виды транспорта;  

- книги по ПДД;  

-дидактические игры «Служба спасения», «Безопасность», «Правила дорожного 

движения»;  

- тематические наборы   безопасности  

- игровой детский домик-трансформер  

- жилетка детская игровая.  

Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской  

Тематические наборы   

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями  

Коляски для куклы  

Наборы: для  игры   «Доктор», «Парикмахерская»,   «Магазин»  

Комплект кухонной посуды для игры с куклой  

Комплект мебели для игры с куклой  

Комплект приборов домашнего обихода  

Весы   

Инструменты для мальчиков   

 Плита   

Наглядно-дидактические пособия в папках:   

 «Хлеб всему голова» , «Профессии», «Русские игрушки» 

5-6 лет  - российская символика (флаг, герб и т.п.);  

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О  
Московском Кремле»,  
«Государственные символы РФ»;  
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре»  
(«Эволюция транспорта», «Эволюция жилица», река времени); - пособие «Мое 

настроение»; - тематические книги.  
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;  
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- оборудование для организации дежурства;  

- природный и бросовый материал для ручного труда.  
- макет дороги;  
- комплект дорожных знаков;  
- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);                          

- книги по ПДД;  
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не 

играй с огнем», «Опасные предметы»); - жилетка детская игровая.  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Библиотека»;  
- куклы разных размеров;  
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей.  
- маски;  

- кукольные сервизы;  
- коляска для кукол;  
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;  
- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи 

продуктов, счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для 

оформления причесок, каталог стрижек);  

- автомобили разного назначения (средние, мелкие);  

-стол рабочий-мастерская;  
- набор инструментов для мастерской;  
- кукольный дом с мебелью;  
- маркеры игрового пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья»  

«Путешествия»;  
- ширмы.  
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6-7 лет  - наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О Московском 

Кремле», « Государственные символы РФ»;  

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре», («Эволюция 

транспорта», «Эволюция жилица», река времени);  

- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;  

- портрет президента России;  

- российская символика (флаг, герб);  

- глобус;  

- карта мира, карта России;  

- куклы в костюмах России;  

- пособие «Мое настроение»;  

- тематические книги.  

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;  

- оборудование для организации дежурства;  

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

- лэпбук по правилам дорожной безопасности;  

- комплект дорожных знаков;  

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);  

- тематические альбомы по правилам дорожного движения;  

- книги по ПДД;  

- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»)             

- жилетка детская игровая.  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа»;  

- куклы-мальчики, куклы-девочки; куклы в одежде представителей разных 

профессий;  

- кукольные сервизы;  

- коляска для кукол;  

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;  

- атрибуты для ряженья;  

- стол рабочий-мастерская;  

- ширмы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

3-4 года    - Средние и мелкие мозаики  для индивидуальной работы   

-Пирамидки (6 - 10 элементов)     

-Стержни для нанизывания с цветными  кольцами, шарами, катушками          

-Объемные вкладыши из 5 - 10  элементов (миски, конусы, коробки с  крышками 

разной формы)      

-Матрешки (5 - 7 элементов)     

-Доски с вкладышами  (с основными    формами, разделенными на 2 - 3 части)    

-Набор объемных тел (кубы, цилиндры)             

-Рамки-вкладыши с цветными  формами, разными по величине   монолитными и 

составными   

- Набор кубиков с цветными гранями  7 цветов  

- Набор объемных геометрических тел   

- Наборы объемных тел для сериации по величине из 3 - 5 элементов (цилиндры, 

бруски и т.п.)      

- Набор плоскостных геометрических форм  

- Емкости с крышками разного размера   и/или цвета (для сортировки мелких   

предметов)   

- Рамки с 2 - 3 видами застежек  (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)         

- Чудесный мешочек с набором объемных  геометрических форм (элементов)   
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- Игрушки-головоломки (сборно - разборные из 2 - 3 элементов)  

- разнообразный счетный материал;  

- наборы строительного материала;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- домик-счеты;  

- лабиринт;  

- дидактические игры;  

- шнуровки;  

- пособия для развития мелкой моторики;  

-наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках). 

- образцы материалов; 

- коробка с бросовым материалом; 

- наборы для экспериментирования с песком и водой;  

- схемы экспериментов;  

-  мельница.  

- дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям..», 

«Рассказы по картинкам».  

- дидактические игры;  

-    учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы 

по картинкам». 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,  

«Рассказы по картинкам»;                                                                                         

- серия демонстрационных сюжетных тематических картин, тематическое лото, 

домино;  

- муляжи фруктов и овощей;  

- пазлы-вкладыши. 

 - растения ((4—5 видов неприхотливых растений (по 2—3 экземпляра), например, 

фикус, примула, бегония, герань коралловая, бальзамин, колеус, имеющие ярко 

выраженные характерные признаки (толстый ствол, крупные листья) 

- макеты («Кто живѐт в лесу», «Во дворе у бабушки» (домашние животные), «Что 

растѐт на лугу».) 

4-5 лет   - наборы строительного материала;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- домик-счеты;  

- лабиринт;  

- игра «Геометрик»;  

- дидактические игры;  

- шнуровки;  

- рамки-вкладыши;  

- пособия для развития мелкой моторики;  

- мозаика;  

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках);  

- разнообразный счетный материал;  

- наборное полотно;  

- геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине; - цифры;  

- наборы тематических предметных карточек.  

- образцы материалов (дерево, пластмасса);  

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной  

длины и ширины и т.д.;  

- наборы для экспериментирования с песком и водой;  

- - схемы экспериментов;  

- - мельница.  

- дидактические игры;  
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- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,  

«Рассказы по картинкам»;                                                                                         

- серия демонстрационных сюжетных тематических картин. тематическое лото, 

домино;  

- альбомы о людях разных профессий;  

- иллюстрированные книги, энциклопедии.  

- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,  

«Рассказы по картинкам»;  

- муляжи фруктов и овощей;  

- календарь погоды;  

- набор карточек с символами погодных явлений;  

- наборы моделей;  

тематическое лото, домино.  

- дидактические игры;  

- пазлы-вкладыши, 

- растения (комнатные 5—6 видов, например, бальзамин, фикус каучуконосный, 

фикус Бальзамина, герань, бегония, колеус) 

- макеты (леса, поля, луга, водоѐма, муравейника, птичьего двора, парка, зоопарка; 

сезонные макеты (например, зимнего леса). 

5-6 лет  - Математические весы  

- многофункциональные планшеты  на сериацию по цвету, форме, размеру, на счет 

и т.д.,   

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки);  

- наборы геометрических фигур;  

- комплекты цифр, математических знаков; - счетные палочки, счеты; - линейки.  

- набор объемных геометрических фигур;  

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей;  

- трафареты, линейки;  

- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки, 

шахматы, крестики-нолики, лабиринты);  

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели);  

- Дид.игры «Всѐ для счета», «Юный математик»,  Найди отличия», «Звук, свет, 

вода» Ориентируемся в пространстве «Вправо-влево, вверх-вниз»  

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;  

- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;  

- лупы, цветные стекла, магниты, фонарики;  

- песочные часы;  

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов; - материалы по 

разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;  

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема; - мерные 

стаканы; - формы для льда;  

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля;  

- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики); - разные виды бумаги.  

- Альбом «Мой город» -Альбом «Край родной»  предметные картинки;  

- предметно-схематические модели;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»;  

- дидактические игры;  

- тематическое лото, домино;  

- альбомы о людях разных профессий;                                                                    

- иллюстрированные книги, энциклопедии.  

- тематические альбомы;  

- Набор, в игровой форме демонстрирующий влияние техники на окружающую 



158 
 

природу  

-Набор для демонстрации в игровой форме видов загрязнения окружающей природы 

в городе  

-Набор для демонстрации в игровой форме макета экологически чистого города  

-Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 12 месяцев  

-Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4 времен  

-Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек -Настенный планшет 

«Погода» с набором карточек - предметно-схематические модели.  

- календарь природы;  

- набор карточек с символами погодных явлений;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,  

«Рассказы по картинкам»;  

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры;  

- комнатные растения ((6—7 видов комнатных растений, по два-три экземпляра,  

светолюбивые растения: колеус, пеларгония (герань), хлорофитум и др., 

теневыносливые растения: бегония, аспидестра, кливия, хлорофитум (с темными 

листьями) и др. 

- макеты (часть из них – такие же, как в средней группе; новые макеты природных 

ландшафтов разных регионов (Арктики, пустыни, тропического леса), альпийской и 

мексиканской горок, моря, природных достопримечательностей родного края 

(заповедников, заказников и т. п.). 

- предметно-схематические модели;  

- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой организм», 

«размножение растений», обобщающая модель для составления описательных 

рассказов);  

- дневники наблюдений;  

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);  

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

- планшеты  по  временам  года,   

- балансир  по  временам  года  

-  ширмы  по временам  года,   

-  календари - трансформеры  

6-7 лет  - разнообразный счетный материал;  

- наборы геометрических фигур;  

- комплекты цифр, математических знаков;  

- счетные палочки, счеты;  

- коврограф;  

- набор объемных геометрических фигур;  

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей;  

- трафареты, линейки, сантиметры, весы  

- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки,  

-шахматы, крестики-нолики, лабиринты);  

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы);  

- действующая модель часов;  

- математическое лото, домино;  

- мини- музей часов  

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;  

- емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы;  

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;  

- лупы, цветные и прозрачные стекла;  

- магниты, фонарики;  
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- песочные часы;  

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов;  

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля.  

- предметные картинки;                                                                                             

- предметно-схематические модели;  

наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»;  

- дидактические игры; тематическое лото, домино;  

- альбомы о людях разных профессий; иллюстрированные книги, энциклопедии.  

- тематические альбомы;  

- Карта мира на магнитах   

-  Книга «Атлас животного мира»  

- Атлас «Мир и человек».  

-Календарь природы на магнитах.  

-Папки по темам природы   

-Дидактические игры на темы природы и экологии   

- Коллекция природного материала 

- Карточки о природе  набор  предметные картинки;  

- предметно-схематические модели;  

- календарь природы и календарь погоды;  

- набор карточек с символами погодных явлений;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»;  

- тематическое лото, домино.  

- дидактические игры;  

- настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественно-научных представлений;  

- комнатные растения (комнатные 6—7 разновидностей, например, бегония Рекс, 

узумбарская фиалка, алоэ, герань, хлорофитум, камнеломка, традесканция, кринум, 

сансевьера, бальзамин, фикус), овощи и фрукты, в том числе и экзотические) 

- - алгоритмы ухода за комнатными растениями;  

- планшеты  по  временам  года,   

-ширмы  по временам  года,   

-календари - трансформеры  

- макеты (сезонные ландшафты; «моховой садик»; «сад камней»; «пингвины на 

льдине»; жизнь и быт людей разных регионов Земли (дома, хижины, юрты, чумы, 

иглу и др.) 

- предметно-схематические модели;  

- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой организм», 

«размножение растений», обобщающая модель для составления описательных 

рассказов);  

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);  

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

3-4 года  Приобщение к художественной литературе:  
- детская художественная литература (стихи, загадки в картинках);  

- предметные игрушки-персонажи; - разнообразные виды театров;  

- ширма настольная.  

Развитие речи:  
- Лото с названиями детенышей животных  

- Серия сюжетных картинок 
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- Полочка-витрина для книг  

- Мольберт настольный магнитный  

- Дид.игры по схемам, «Мой первый рассказ», «Найди друзей», «Где что?»,  

 «Лото предлогов», «Составь свою сказку», «Сложи картинку», «Сложи сказку из 

частей», «Волшебный мешочек», «Сказочный переполох»,  «Сказочные заплатки», 

«Шкатулочка», «Рифмочки и нерифмочки»,  

«Кто что делает?»  

- Лото с названиями детенышей животных  

- Серия сюжетных картинок: «Времена года», «Где кто живет», «Игры детей» 

- Набор для дыхательной гимнастики (дудки, цветочки, бутылочки с трубочкой)   

- Игры на сравнение предметов-2-3  

 - наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»;  

- сюжетные картины;  

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи);  

- пособия для развития речевого дыхания;  

- тематические лото, домино;  

- наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные и их 

детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты  

питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт);  

- разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей);  

- серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые  ситуации);  

- сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку 

- сказочной, социобытовой). 

4-5 лет  Приобщение к художественной литературе:  
-детская художественная литература (произведения фольклора, сказки- русские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);  

- книги, любимые детьми этой группы;  

- сезонная литература;  

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми) Иллюстрации к сказкам  

 Развитие речи:  
- Комплект схем для составления описательных рассказов  

- Дидактические игры на формирование обобщающих понятий  

- Дид. игра  на закрепление антонимов  

- Игры на сравнение предметов-2-3  

- Игры на уточнение понятий «Кто что делает?»  

- Лото «Водный транспорт», «Наземный транспорт», «Мы гуляем», «Один, одна, 

одно»,  

- Серия сюжетных картин  

- Игра «Чего не хватает?»    

- Дидактическая игра « Подбери скрепку»  

- Веселая артикуляционная гимнастика  
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5-6 лет  
 

Приобщение к художественной литературе:  
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки- русские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи); - книги, любимые 

детьми этой группы;  

- сезонная литература;  

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми).  

Развитие речи:  
-Дид.игра  на закрепление антонимов-  

- Дид.игры на формирование обобщающих понятий  

- Игры на сравнение предметов  

- Серия картинок «Эмоции»-  

- Игры на уточнение понятий «Кто что делает?»  

- Лото «Водный транспорт», «Наземный транспорт», «Мы гуляем»,  «Один, одна, 

одно»,  

- Серия сюжетных картин  

- Игры на усвоение видовой принадлежности  

- Игра «Чего не хватает?»  

- Набор цветных геометрических фигур для схематизации-  

- Тематические наборы карточек с изображениями-  

- Детское домино «читаем по слогам»  

-уроки этикета,  

- Смысловое лото «Каким бывает день», Экран настроения,  игра «В мире слов»,  

- Дид игра «Дело мастера боится», «Путешествие в мир эмоций».  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»;  

- сюжетные картины;  

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи);  

- пособия для развития речевого дыхания;  

- тематические лото, домино;  

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; - наборы картинок 

для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):  

- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий  

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);  

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);  

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;  

6-7 лет Приобщение к художественной литературе:  
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки- русские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);  

- журналы, детские энциклопедии;  

- книги, любимые детьми этой группы;  

- сезонная литература;  

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми).  

- детская библиотека.  

- Развитие речи:  
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»;  

- сюжетные картины;  

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи);  
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- пособия для развития речевого дыхания;  

- тематические лото, домино;  

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; - наборы картинок 

для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):  

- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий  

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);  

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);  

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;  

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей); - алфавит, 

разрезная азбука     

-Набор букв  

- Комплект схем для составления описательных рассказов  

- Дидактические игры на формирование обобщающих понятий  

- Дид.игра  на закрепление антонимов-1  

- Игры на сравнение предметов-2-3 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

3-4 года   Приобщение к искусству:  
- книжные иллюстрации;  

- иллюстрации художников; - изделия народных промыслов; - народные игрушки.  

Изобразительная деятельность:  
- карандаши цветные; фломастеры;  

- мелки восковые;  

- мольберт;  

- баночки-непроливайки для воды;  

- трафареты для рисования;  

- гуашевые краски;  

- кисточки для рисования;  

- подставки для кистей;  

- печатки, штампы;  

- розетки для клея;  

- бумага для рисования; - пластилин;  

- доски для пластилина;  

- салфетки из ткани;  

- готовые формы для выкладывания и наклеивания.  

Конструктивно-модельная деятельность:  
- конструктор-трансформер (набор модулей);  

- конструктор «Болтики-винтики»;  

- пластмассовый конструктор;  

- деревянный конструктор;  

- схемы построек;  

- игрушки для обыгрывания построек.  

Музыкальная деятельность 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки- пищалки, 

бубен, молоточки, шумелки;  

- набор масок;  

- атрибуты для разыгрывания сказок;  

- театр кукольный би-ба-бо;  

- театр настольный;  

- элементы костюмов сказочных героев, маски.  

- ширмы  

4-5 лет   Приобщение к искусству   
-ширмы;  

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;  
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- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный);  

- дидактические игры;  

- предметы декоративно- прикладного искусства; - репродукции известных 

художников.  

- Изобразительная деятельность:  
- восковые мелки;  

- гуашь, акварельные краски;  

- цветные карандаши;  

- пластилин, глина;  

- белая и цветная бумага, картон;  

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  

- кисти, палочки, стеки, ножницы;  

- пластилин, салфетки;  

- доски для пластилина;  

- поролон, штампы, печатки, трафареты  

- баночки для воды;  

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый  

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;  

- альбомы по декоративно-прикладному искусству; - раскраски;  

- трафареты;  

- доска-мольберт.  

Конструктивно-модельная деятельность:  
- мозаика, схемы выкладывания узоров из нее;  

- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения 

построек;  

- конструктор мягкий;  

- плоскостной конструктор;  

- строительные наборы деревянные;  

- конструктор-трансформер (набор модулей);  

- головоломки;  

- разрезные картинки, пазлы;  

- сборные игрушки и схемы их сборки;  

- кубики с картинками;  

- строительные конструкторы;  

- тематический строительный набор «Город»;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Музыкальная деятельность 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  
- детские музыкальные инструменты;  

- звучащие предметы-заместители;                                                                          

- музыкально-дидактические игры.  

5-6 лет  Приобщение к искусству:  
- ширмы;  

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;                       

- афиши, билеты;  

разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);  

- дидактические игры;  

- предметы декоративно- прикладного искусства; - репродукции известных 

художников; - книжки-самоделки.  

Изобразительная деятельность:  
- восковые мелки;  
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- гуашь, акварельные краски;  

- цветные карандаши;  

- пластилин, глина;  

- белая и цветная бумага, картон;  

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  

- кисти, палочки, стеки, ножницы;  

- пластилин, салфетки;  

- доски для пластилина;  

- поролон, штампы, печатки, трафареты  

- баночки для воды;  

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый  

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; - памятки 

«Смешиваем цвета», «Штриховка»;  

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,  

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;  

- раскраски;  

- трафареты; - доска-мольберт.  

-лэпбук «Городецкая роспись»  

- мини- музей матрешки  

Конструктивно-модельная деятельность:  
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  

- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения 

построек;  

- конструктор мягкий;  

- плоскостной конструктор;  

- строительные наборы деревянные;  

- конструктор-трансформер (набор модулей);  

- головоломки;  

- разрезные картинки, пазлы;  

- сборные игрушки и схемы их сборки;  

- кубики с картинками;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Музыкальная деятельность 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры):  
- детские музыкальные инструменты;  

- звучащие предметы-заместители;  

- ложки, кубики;                                                                                                          

- музыкально-дидактические игры; 

6-7 лет  Приобщение к искусству:  
- ширмы;  

- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок;  

- афиши, билеты;                                                                                                        

разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);  

дидактические игры;  

- предметы декоративно- прикладного искусства; - репродукции известных 

художников; - книжки-самоделки.  

Изобразительная деятельность:  
- восковые мелки;  

- гуашь, акварельные краски;  

- цветные карандаши;  

- пластилин, глина;  

- белая и цветная бумага, картон;  
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- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  

- кисти, палочки, стеки, ножницы;  

- пластилин, салфетки;  

- доски для пластилина;  

- поролон, штампы, печатки, трафареты  

- баночки для воды;  

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый  

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;  

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;  

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,  

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;  

- раскраски;  

- трафареты;  

-лэпбук «Хохломская роспись», «Гжель»  

Конструктивно-модельная деятельность:  
- мозаика, схемы выкладывания узоров из нее;  

- мелкий конструктор типа «Lego»;  

- конструктор мягкий;  

- плоскостной конструктор;  

- строительные наборы деревянные;  

- конструктор-трансформер (набор модулей);  

- головоломки;  

- разрезные картинки, пазлы;  

- сборные игрушки и схемы их сборки;  

- материалы для изготовления оригами;  

- строительные конструкторы (средний, мелкий);  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Музыкальная деятельность 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры):  
- музыкальные игрушки;  

- детские музыкальные инструменты;  

- звучащие предметы-заместители;  

- музыкально-дидактические игры;                                                        

-    портреты композиторов. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

3-4 года  Физическая культура  в помещении    
Коврик, дорожка массажная, со   следочками   (180 x 40см)     ковриков  размером  50 

x 50   

Кольцо мягкое   (Высота 30 см, Диаметр 120 см, Диаметр отверстия 60 см)  

Обруч большой   (Диаметр 95 – 100 см)   

Набор кубов пластиковых или  деревянных разноцветных вкладывающихся друг в 

друга (размер ребер от 10 до 30 см.)         

Обручи плоский (цветной) (Диаметр 50 – 55 см.)   

Шнур короткий     (Длина 75 см)-  

Кегли (набор)-  

Мешочки с песком или гранулами   (Масса 120 – 200 гр)- 30 шт.  

Мяч резиновый   (Диаметр 10 см )- 5-7 шт.  

Полукольцо мягкое  (Диаметр 120 см )-1  

Наборы "следочков" ладоней и  ступней (по 6 пар, из нескользящего полимерного 

материала с массажной поверхностью)    

Колечко резиновое  (Диаметр 5 - 6 см)                   

Лента цветная (короткая)  на колечке Длина 50 см  - по 2 на реб.  
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Мяч массажный (Диаметр 8 - 10     см)  

Мяч резиновый  (Диаметр 15 -  20) – на подгруппу детей  

Обруч плоский  (Диаметр 35 -  50 см.)-10  

Палка гимнастическая короткая       (Длина 75 - 80 )- на группу детей  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Что нравится  нашим  зубкам?»  

4-5 лет  Физическая культура в помещении:  
- «Кочки" с массажной    поверхностью (Диаметр 15 -  20 см)       

Коврик, дорожка массажная, со   следочками   (180 x 40см)    

Кольцо мягкое   (Высота 30 см, Диаметр 120 см, Диаметр отверстия 60 см)  

Обруч большой   (Диаметр 95 – 100 см)   

Набор кубов пластиковых или  деревянных разноцветных вкладывающихся друг в 

друга (размер ребер от 10 до 30 см.)         

Обручи плоский (цветной) (Диаметр 50 – 55 см.)   

Шнур короткий     (Длина 75 см)-  

Кегли (набор)-  

Мешочки с песком или гранулами   (Масса 120 – 200 гр)- 30 шт.  

Мяч резиновый   (Диаметр 10 см )- 5-7 шт.  

Полукольцо мягкое  (Диаметр 120 см )-1  

Наборы "следочков" ладоней и  ступней (по 6 пар, из нескользящего полимерного 

материала с массажной поверхностью)    

Колечко резиновое  (Диаметр 5 - 6 см)                   

Лента цветная (короткая)  на колечке Длина 50 см  - по 2 на реб.  

Мяч массажный (Диаметр 8 - 10     см)  

Мяч резиновый  (Диаметр 15 -  20) – на подгруппу детей  

Обруч плоский  (Диаметр 35 -  50 см.)-10  

Палка гимнастическая короткая       (Длина 75 - 80 )- на группу детей  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

«Распорядок дня»;  

- тематические альбомы.  

5-6 лет  Физическая культура в помещении:  
-Нестандартное  оборудование: дорожка из обручей, «цифровые тарелки»  

- степы,  

-скамейки  

-баскетбольные щиты  

-волейбольная сетка  

-«Кочки" с массажной    поверхностью (Диаметр 15 -  20 см)       

Коврик, дорожка массажная, со   следочками   (180 x 40см)    

Кольцо мягкое   (Высота 30 см, Диаметр 120 см, Диаметр отверстия 60 см)  

Обруч большой   (Диаметр 95 – 100 см)   

Набор кубов пластиковых или  деревянных разноцветных вкладывающихся друг в 

друга (размер ребер от 10 до 30 см.)         

Обручи плоский (цветной) (Диаметр 50 – 55 см.)   

Шнур короткий     (Длина 75 см)  

Кегли   

Мешочки с песком или гранулами   (Масса 120 – 200 гр)- 30 шт.  

Мяч резиновый   (Диаметр 10 см )- 5-7 шт.  

Полукольцо мягкое  (Диаметр 120 см )-1  

Колечко резиновое  (Диаметр 5 - 6 см)                   

Лента цветная (короткая)  на колечке Длина 50 см  - по 2 на реб.  

Мяч массажный (Диаметр 8 - 10     см)  
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Мяч резиновый  (Диаметр 15 -  20) – на подгруппу детей  

Обруч плоский  (Диаметр 35 -  50 см.)  

-Палка гимнастическая короткая       (Длина 75 - 80 )- на группу детей  

Физическая культура на воздухе:  
- мячи большие, средние, малые;  

- мяч футбольный;  

- скакалки;  

- флажки разных цветов;  

- обручи;  

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- ленты цветные короткие;  

- кегли, кольцеброс;  

- вертикальные/горизонтальные мишени;  

- схемы выполнения движений  

-мешочки для метания  

- городки  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);  

- папка «Витамины»;  

- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;  

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;  

книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья». 
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6-7 лет  Физическая культура  в помещении   
-Нестандартное  оборудование: дорожка из обручей, «цифровые тарелки» - степы,  

-скамейки  

-баскетбольные щиты  

-волейбольная сетка   

- Мячи  баскетбольные, футбольные, волейбольные – по количеству детей  

- гантели  

-Мячи массажные маленькие   

-Комплект элементов полосы препятствий  

Обруч пластмассовый средний  

Палка гимнастическая  

Мешочки для метания  

Кольцеброс  

Летающая тарелка  

Обруч пластмассовый малый  

Городки  

Мини-гольф-2  

Скакалка детская-10  

Массажный коврик-5  

Дорожка со шнуром для равновесия -1  

Флажки-12  

Ленты для гимнастики-8  

Кольца для метания -8  

Физическая культура на воздухе:  
- мячи большие, средние, малые;  

- мяч футбольный;  

- скакалки;  

- флажки разных цветов;  

- обручи;  

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- ленты цветные короткие;  

- кегли, кольцеброс;  

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

-  - схемы выполнения движений.  

-мешочки для метания  

-городки  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»); - папка 

«Витамины»;  

- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;  

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;  

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья».  

 

Спортивный зал 

Перечень инвентаря физкультурного зала   с учетом требований ФГОС ДО 

 

Наименование Количество ОДД Р ОД П И ТФФО 

Скамейка гимнастическая 4 + + + + 

Подвесная лестница деревянная 2 + + - + 

Мат гимнастический 4 + + - + 
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Мишень навесная 2 + + + + 

Спортивный комплекс для 

подлезания и лазания 

1 + + + + 

Дуга большая высота - 50см. 2 + + + + 

Дуга малая высота  - 30см. 2 + + + + 

Щит баскетбольный навесной с 

кольцом 

2 + + + + 

Лестница веревочная подвесная 3 + + - + 

Канат веревочный 2 + + + + 

Шнур плетенный короткий длина- 50 

см 

20 + - + + 

Скакалка 30 + + + + 

Палка гимнастическая деревянная 15 + + - + 

Палка гимнастическая пластмассовая 30 + + + + 

Обруч малый пластмассовый диаметр 

- 60 см 

30 + + + + 

Обруч большой металлический  

диаметр- 75 см 

30 + + + + 

Кубик пластмассовый малый 20 + + + + 

Мяч резиновый малый 30 + + + + 

Мяч резиновый большой 30 + + + + 

Мяч футбольный 2 + + + + 

Мешочек с песком большой 200 гр. 15 + + - + 

Мешочек с песком малый 100 гр. 15 + + - + 

Кегельбум большой 3 + + + + 

Кегельбум малый 2 + + + + 

Клюшки пластмассовые с мячами 4 + + + + 

Погремушки 20 + + + + 

Ракетки пластмассовые 6 + + + + 

Фишки для разметки 20 - - + + 

Конусы большие 19 - - + + 

Конусы малые 10 - - + + 

Тренажеры простейшего типа: 

гантели 

30 + + - + 

Деревянный ящик для спортивного 

инвентаря 

1 - - - - 

Стеллажи для спортивного инвентаря 4 - - - - 

Флажки разноцветные 20 - + + - 

Набор мягких модулей для 

спортивных игр и соревнований 

1 + + + + 

Сухой бассейн для зала с комплектом 

шаров 

5 + + + + 

Коврик массажный 25x25 см 

резиновый 

5 + + - + 

Дорожки массажные пластмассовые 2 + + - + 

Стойка для прыжков в  высоту 4 + + - + 

Мешок для прыжков 2 + + + + 

Балансир в виде диска деревянный 6 + + - + 

Балансир в виде диска пластмассовый 2 + + - + 
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Футбольные ворота 2 + + + + 

Велотренажер детский 1 + - - + 

Самокат 4 + + + + 

Тачки пластмассовые 4 - - + + 

 

Условные обозначения: 

ОДД – организация двигательной деятельности; 

РОД – развитие основных движений; 

ПИ – подвижные игры 

 ТФФО - тренировка физических функций организма 

 

Спортивная  площадка 

Тип материала Наименование 

Стационарное Баскетбольные кольца 

Спортивные комплексы 

Футбольные ворота 

Спортивное оборудование «Мишень» – 2 шт. 

Выносное Ракетки для тенниса 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Ракетки для бадминтона, воланчики 

Атрибуты для подвижных игр 

Лыжи 

Мешочки для метания 

Обручи 

Самокаты 

 

Перечень инвентаря музыкального зала 

Тип материала Наименование 

Профессиональные  

музыкальные 

инструменты  

 Электронное пианино  - 1 шт.  

 Синтезатор  - 1 шт.  

Детские музыкальные 

инструменты  

Ударные:  Барабаны  

Бубны   

Бубенчики сюжетные –  

Колокольчики валдайские  

Колокольчики 

разноцветные   

Колотушки.  

Кастаньеты   

Кастаньеты маленькие   

Ксилофон детский   

Ксилофон большой 

цветной   

Маракасы большие    

Металлофон    

Молоточки (пластик)   

Ложки деревянные   

Погремушки пластик    

Духовые:   

Свистулька деревянная «Птичка»  

Дудка пластиковая  

Саксофо н маленький пла 

Дудочка пластик –  

Труба средняя – Гармоника  

Струнные:   

Балалайка.    

Клавишные:   

Гармони  

Аккордеон Малыш 
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Трещотка   

Коробочка   

Треугольник   

Тарелки   

Деревянные игрушки-

шумелки 

Атрибуты к 

музыкально-

ритмическим 

упражнениям  

Бабочки – 8шт.   

Ромашки на запястье – 20 

Колечки для снежинок – 1 6  

Звезды на палочках – 24шт  

Зонтики – 3шт.   

Ленты на палочке – 48шт.   

Новогодние игрушки  

Осенние листья большие – 

Осенние листья на палочка  

Платочки  

Султанчики   

Цветы весенние  

 Балалайки плоскостные 

Атрибуты для игр   Ведерки большие – 2шт.   

Ведерки средние – 2 шт.   

Ведерки маленькие – 4 шт.   

Игра «Найди свой домик»  

Игра «Наряди маму»  

Игра - разрезные картинки Корзинки – 2 шт.   

Снежки   

Орешки/Шишки   

Овощи-фрукты     

Портфели для игры   

Цветы плоскостные   

Флажки 12 шт.  

«Музыкальные инструменты»     

Театрализованная  

деятельность  
  

Кукольный театр   Настольный театр  

«Теремок».  

«Колобок». «Курочка-

Ряба».  

  

«Птичий двор»  

«Заюшкина избушка»  

«Репка»  

«Два веселых гуся»  

«Теремок»  

«Маша и медведь»  

«Кошкин дом»  

Костюмы взрослые  

(костюмерная) 

Осень  

Весна  

Дед Мороз  

Снегурочка  

Заяц  

Баба Яга  

Леший  

Водяной  

Принцесса Сладостей 

Лиса    

Старик-лесовик (рубаха и штаны из холщовой ткани, шляпа)   

Хоттабыч/Джин – атласный халат, штаны, тапочки, чалма, 

борода)   



172 
 

Домовой (рубаха, штаны, парик)   

Фея  

Медведь   

Шапокляк (2 черных платья с белым воротничком, крыска-

Лариска вязаная)    

Водяной   

Мышь   

Костюмы детские  

(костюмерная) 

Животные, птицы, насекомые:   

Заяц  Волк   

Медведь   

Ежик   

Петушок   

Лягушка   

Мышка   

Лиса   

Белка   

Сорока   

Шапочки животных  

Шапочки овощей 

Наглядно-

дидактический материал  

- Портреты русских, зарубежных композиторов    

- Иллюстрации  музыкальных  инструментов, 

симфонического оркестра   

- Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)   

- Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, 

балет)   

- Информационно-деловое оснащение ДОУ (формат А4)   

 

 

Перечень оборудования кабинета педагога-психолога 

Наименование  Фактическое количество 

Стеллаж Пертра  1 

Бизиборды 4 

Сенсорное панно 1 

Световой дождь 1 

 

 В ДОО используются также обновляемые образовательные ресурсы, в том числе 

расходные материалы, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическая литература, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, 

услуги связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Технические средства обучения 

Средняя группа  4-5 лет 

Технические средства обучения  Магнитофон телевизор  

 

Электронные образовательные 

ресурсы  

- 

  

Старшая группа  5-6 лет 
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Технические средства обучения  Магнитофон 

интерактивная панель  

Электронные образовательные 

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации 

подборка компьютерных лицензионных  

компьютерных игр и программного  обеспечения 

  

Подготовительная группа 6-7 лет 

Технические средства обучения  Магнитофон 

интерактивная панель  

Электронные образовательные 

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации 

подборка компьютерных лицензионных  

компьютерных игр и программного  обеспечения 

  

Музыкальный зал  

Технические средства обучения  Ноутбук Магнитофон Проектор Экран 

проекционный Система акустическая 

Мультимедийный проектор 

Электронные образовательные 

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации   

  

Физкультурный  зал  

Технические средства обучения  Магнитофон  

Секундомер 

Электронные образовательные 

ресурсы  

CD с разнохарактерными музыкальными  

произведениями, релаксационной музыкой 

  

Кабинет педагога-психолога 

Технические средства обучения  Ноутбук Магнитофон  

Электронные образовательные 

ресурсы  

CD с разнохарактерными музыкальными  

произведениями, детскими  

  

 

  

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы: 

Примерный перечень художественной литературы (в соответствии с  ФОП ДО, пункт 

33.1) 

Примерный перечень музыкальных произведений (в соответствии с  ФОП ДО, пункт 

33.2) 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства (в соответствии с  

ФОП ДО, пункт 33.3) 

Примерный перечень анимационных произведений (в соответствии с  ФОП ДО, пункт 

33.4) 
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3.3. Распорядок и режим дня 

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. 

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 °C 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 
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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 от 1,5 до 3 лет 10 минут 

детей дошкольного возраста, не от 3 до 4 лет 15 минут 

Более от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной от 1,5 до 3 лет 20 минут 

суммарной образовательной от 3 до 4 лет 30 минут 

нагрузки для детей дошкольного от 4 до 5 лет 40 минут 

возраста, не более от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

 от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

 

 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

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 

 
 
 

Сводный режим дня в детском саду с 12-часовым пребыванием на холодный период года 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
 

○ Прием детей в детском саду,  

утренняя прогулка, свободная 

игра, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.05 

1:35 

6.30 – 8.10 

1:40 

6.30 – 8.15 

1:45 

6.30 – 8.20 

1:50 

6.30 – 8.40 

2:10 

□ Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.30 

0:25 

8.10 – 8.35 

0:25 

8.15 – 8.40 

0:25 

8.20 – 8.40 

0:20 

8.40 – 9.00 

0:20 

○ Игры, самостоятельная 

деятельность  

8.30 – 8.45 

0:15 

8.35 – 8.45 

0:10 

8.40 – 9.10 

0:30 

8.40 – 9.00 

0:20 

9.00 – 9.15 

0:15 
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Сводный режим дня в детском саду с 12-часовым пребыванием на теплый период 

 

 

○ Организованная 

образовательная деятельность, 

работа со специалистами 

8.45 – 9.15 

(по 

подгруппам) 

8.45 – 9.25 

0:40  

9.10 – 10.00 

0:50 

9.00 – 10.00 

1:00 

9.15 – 11.05 

1:50 

□  Второй завтрак 9.15 – 9.25 

0:10 

9.25 – 9.35 

0:10 

10.00– 10.10 

0:10 

10.00– 10.10 

0:10 

10.25 – 10.35 

0:10 

○ Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

9.25 – 11.10 

1:45 

9.35 – 11.15 

1:40 

10.10 – 12.00 

1:50 

10.10 – 12.10 

2:00 

11.05 – 12.25 

1:20 

○ Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.10 – 11.30 

0:20 

11.15 – 11.35 

0:20 

12.00 – 12.15 

0:15 

12.10 – 12.20 

0:15 

12.25 – 12.40 

0:15 

□ Подготовка к обеду, обед 11.30 – 11.55 

0:25 

11.35 – 12.00 

0:25 

12.15 – 12.35 

0:20 

12.20 – 12.40 

0:20 

12.40 – 13.00 

0:20 

□ Подготовка ко сну, дневной сон 11.55 – 14.55 

3:00 

12.00 – 15.00 

3:00 

12.35 – 15.05 

2:30 

12.40 – 15.10 

2:30 

13.00 – 15.30 

2:30 

○ Подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после 

сна, самостоятельная 

деятельность 

14.55 – 15.15 

0:20 

15.00 – 15.20 

0:20 

15.05 – 15.25 

0:20 

15.10 – 15.30 

0:20 

15.30 – 15.45 

0:15 

□ Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.40 

0:25 

15.20 – 15.45 

0:25 

15.25 – 15.50 

0:25 

15.30 – 15.50 

0:20 

15.45 – 16.00 

0:15 

○ Игры, самостоятельная 

деятельность и ООД (в старших 

группах) 

15.40 - 16.35 

0:55 

15.45 – 17.00 

1:15 

15.50 – 17.00 

1:10 

15.50 – 17.00 

1:10 

16.00 – 16.50 

0:50 

 ○ Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.35 – 18.30 

2:00 

17.00 – 18.30 

1:30 

17.00- 18.30 

1:30 

17.00 – 18.30 

1:30 

16.50 – 18.30 

1:40 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
 

○ Прием детей в детском саду,  

утренняя прогулка, свободная 

игра, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

6.00 – 6.30 6.00 – 6.30 6.00 – 6.30 6.00 – 6.30 6.00 – 6.30 

□ Подготовка к завтраку, завтрак 6.30 – 8.00 6.30 – 8.10 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

○ Игры, самостоятельная 

деятельность  

8.00 – 8.40 8.10 – 8.40 8.15 – 8.40 8.20 – 8.40 8.25 – 8.40 

○ Организованная 

образовательная деятельность, 

работа со специалистами 

8.40 –  9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 - 9.00 8.40 – 9.00 

□  Второй завтрак 9.00 – 11.10 9.00 – 11.20 9.00– 11.40 9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 

○ Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

10.00-10.10 10.05-10.15 10.30-10.40 10.10-10.20 10.10-10.20 

○ Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.10 - 11.35 11.20 - 11.40 11.40 - 12.00 11.50 – 12.10 12.00 - 12.20 

□ Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.00 11.40 – 12.00 12.00 – 12.30 12.10 – 12.30 12.20 – 12.35 

□ Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.15 

○ Подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после 

сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.15 – 15.30 

□ Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.50 15.20– 15.50 15.20 – 15.40 15.25 – 15.45 15.30 – 15.50 

○ Игры, самостоятельная 

деятельность и ООД (в старших 

группах) 

15.50 – 16.10 15.50 – 16.05 15.40 – 16.00 15.45 – 16.00 15.50 – 16.05 

 ○ Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.10 – 18.30 16.05 – 18.30 16.00 – 18.30 16.00 – 18.30 16.05 – 18.30 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создается 

атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

При организации образовательной деятельности учитывается  принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитывается также доступные 

пониманию детей сезонные праздники (Осенний праздник, Новый год, Весенний праздник), 

общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.) 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей АОП ДО, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей. 

 

Примерный перечень праздников и развлечений: 
 

Название мероприятия Возрастная группа 

ПРАЗДНИКИ: 

Праздник, посвященный Дню знаний  Старшая, подготовительная к школе 

Осенний праздник  Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

к школе 

Новогодний праздник  Вторая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе 

Зимний спортивный праздник Старшая, подготовительная к школе 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества  

Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

к школе 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню  

Вторая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе 

Весенний праздник  Вторая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе 

Праздник, посвященный Дню Победы  Средняя, старшая, подготовительная к школе 

Праздник, посвященный выпуску детей школы   Подготовительная к школе  

Праздник, посвященный Дню защиты детей  Вторая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе 

Праздник, посвященный Дню России  Подготовительная к школе 

Летний спортивный праздник (3-7 лет)  Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

к школе 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

Тематическое развлечение «День народного 

единства»  

Старшая, подготовительная к школе 

Тематическое развлечение «Масленица» Вторая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе 

Тематическое развлечение «День Матери»  Средняя, старшая, подготовительная к школе 

Тематическое развлечение «День 

космонавтики» 

Старшая, подготовительная к школе 

Тематическое летнее развлечение  Вторая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе 
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Примечание. Знаком * обозначены традиционные события, праздники, мероприятия, 

предусмотренные Вариативной частью Программы. 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные тематические 

дни («День пожилого человека», «День города», «День Здоровья», «День театра», «День 

космических путешествий», «Международный день толерантности»*, «День Земли»*),  

тематические недели  («Безопасность дорожного движения», «Дорогою добра и дружбы»*, 

«Неделя добрых дел «Добрые сердца»*.  

 В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями.  

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Дата  Название праздника 

Январь: 

27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста  

Февраль 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

8 февраля День российской науки 

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

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля День космонавтики 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 

Август 
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12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации обеспечивает  реализацию АОП ДО. В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС 

обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 
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дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

 Для выполнения этой задачи ППРОС отвечает требованиям: 

- содержательно-насыщенности и динамичности - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемости - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональности - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступности - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 
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и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасности - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования.  

- Эстетичности - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

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 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». 
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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». 

3.6. Психолого – педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС – ФАОП 

ДО, Организационный раздел, пункт 51.6. 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области 
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воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по 

оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

 

3.8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(см. раздел III Организационный раздел ОП ДО пункт 3.8. Календарный план воспитательной 

работы) 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.9.Учебный план  
Образоват

ельные 

области 

Базовый вид деятельности 

(название ООД) 

Максимально допустимое  количество ОД в неделю// 

максимальный объем образовательной нагрузки  (в минутах)//  

количество ОД в месяц// количество  ОД в год 

  Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

(6-7(8) лет) 

Познавате

льное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром (дефектолог) 
1//15//4//36 1//20//4//36 1//25//4/36 1//30//4//36 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (дефектолог) 

1//15//4//36 1//20//4//36 1//25//4/36 1//30//4//36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи (учитель-

логопед/воспитатель) 
1//15//4//36 1//20//4//36 1//25//4/36 1//30//4//36 

Подготовка к обучению 

грамоте (учитель-

логопед/воспитатель) 

1 раз в неделю в совместной деятельности 1//30//4//36 

Приобщение к 

художественной литературе 
Ежедневно (в совместной деятельности) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Рисование (воспитатель) 1//15//4//36 1//20//4//36 1//25//4//36 1//30//4//36 

Лепка (воспитатель) 0,5//15//2//18 0,5//20//2//18 0,5//25//2//18 0,5//30//2//18 

Аппликация (воспитатель) 0,5//15//2//18 0,5//20//2//18 0,5//25//2//18 0,5//30//2//18 

Музыка (муз. руководитель) 2//15//8//72 2//20//8//72 2//25//8//72 2//30//8//72 

Конструирование 1 раз в неделю в совместной деятельности 

Физическо

е развитие 

Физкультура в помещении 

(инструктор ФК) 
3//15//12//108 3//20//12//108 2//25//8//72 2//30//8//72 

Физкультура на улице 

(инструктор ФК) 
- - 1//25//4//36 1//30//4//36 

Приобщение к ЗОЖ 

(воспитатель) 
Через интеграцию образовательных областей 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

Социальный мир (педагог-

психолог) 
- - 1//25//4//36 1//30//4//36 

Обучение игре (воспитатель) Через интеграцию образовательных областей 

Итого:  

(количество ОД в неделю //макс. объем 

нагрузки  в неделю (мин)//количество ОД 

в год 

10//150//360 10//200//360 11//275//396 12//360//432 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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проведении режимных 

моментов 

Дежурство - - Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулка Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в центрах 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность  учебной 

недели  

5 дней (с понедельника по пятницу)  

Режим работы ДОУ  06.30-18.30  

Время работы групп  12 часов  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность  учебного года 

Учебный год  С  начала сентября по  конец 

мая  

36 недель  

I полугодие  С  начала сентября по  конец 

декабря   

17 недель  

II полугодие  Со второй декады января по  

конец мая  

19 недель  

Летний оздоровительный период  С начала июня по конец  

августа  

13 недель  

Возрастная группа/образовательная 

нагрузка в неделю/объем 

образовательной нагрузки в неделю 

Младшая группа (3-4 года) 10 ООД по 15 мин /150 мин 

Средняя группа (4-5 лет) 10 ООД по 20 мин /200мин 

Старшая группа (5-6 лет) 11 ООД по 25 мин /275 мин 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

12 ООД по 30 мин/360 мин 

3. Каникулярное время  и праздничные дни  

3. 1.  Каникулы  

Зимние каникулы   Первая декада января     

Летние каникулы  С начала июня по конец  

августа  

13 недель  

3.2.  Праздничные дни 

День народного единства   4 ноября  

Новый год  31 декабря  

День Защитника Отечества   23 февраля  

Международный женский день   8 марта  

Праздник Весны и труда  1 мая  

День Победы    9 мая  

День России   12 июня   

 

 

3.11. Особенности организации РППС в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования - «развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной».  



185 
 

Эффективная работа с детьми дошкольного возраста, имеющими расстройства 

аутистического спектра, не всегда может отвечать некоторым вышеперечисленным 

требованиям, так, например, информационная насыщенность и свободная доступность в ряде 

случаев выполняют не развивающую функцию, а скорее наоборот. 

Поэтому, прежде чем приступить к организации пространственного окружения 

для реализации образовательной деятельности с детьми с РАС, необходимо обратиться к 

последним исследованиям в области специфики их восприятия и взаимодействия. 

Значительная часть детей с РАС испытывает трудности с восприятием повседневной 

сенсорной информации. Обычные сенсорные стимулы могут вызывать у таких детей сильный 

стресс, истощение и даже боль. Или, наоборот, дети могут стремиться получить недостающие 

ощущения, игнорируя при этом любое социальное взаимодействие. Такие явления гипер- и 

гипочувствительности нередко становятся причиной поведенческих трудностей и могут 

наблюдаться при восприятии информации через все каналы органов чувств, в том числе и 

основного- зрения. 

Согласно исследованиям Уты Фрит (Uta Frith) и Франчески Аппе (Franceska Happe) 

многие люди с РАС по-другому воспринимают картину увиденного – сначала они 

концентрируются на деталях и лишь затем формируют общую картину. 

У большинства людей наоборот - вначале складывается общее представление, и лишь 

затем происходит фиксация на мелких подробностях. Нередко данная особенность позволяет 

людям с РАС развить высокие способности в некоторых областях. Однако в других ситуациях 

внимание к деталям может стать обременительным и объяснять частые случаи сенсорной 

перегрузки. 

Далее, многими исследователями отмечаются трудности с ориентацией в пространстве, 

сложности с самостоятельной организацией свободного времени у людей с РАС. 

Низкая концентрация внимания и повышенная отвлекаемость на посторонние стимулы 

нередки у детей с РАС. 

Наличие специфических особенностей восприятия сенсорной информации и 

особенности концентрации внимания часто не позволяют детям с РАС обучаться и 

демонстрировать высокие результаты в усвоении навыков в обычной образовательной среде.  

Но они могут многому научиться, если окружающая среда сконструирована соответствующим 

образом. 

При построении эффективного пространственного окружения в группе, где обучаются 

дети с РАС в условиях инклюзии были выполнены следующие условия: 

• Между яркой насыщенной средой и спокойными цветовыми решениями приоритет 

отдается вторым.  

• Освещение обеспечивают накладные светодиодные панели (квадрат, 40W, теплый свет) 

с матовым рассеивателем. Данные осветительные приборы исключают возможность 

мерцания, вызывая тем самым сенсорный дискомфорт, либо наоборот выполняя функцию 

отвлечения или зацикливания. 

• Зонирование и ограничение зон, для создания границ каждой активности (отдельное 

место для обучения, зрительная поддержка). Это помогает снизить количество отвлекающих 

факторов и удерживать внимание детей с РАС на задаче. В качестве барьеров могут быть 

использованы перегородки, книжные шкафы, картотеки. 

• Использование структурированной и понятной визуальной поддержки, 

выработка сигнала для перехода от одной деятельности к другой (таймер, звонок, 

будильник).  

• Хранение дополнительных материалов в закрытых ящиках и шкафах. 
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Аутистические расстройства представляют собой широкий спектр нарушений и 

различную степень выраженности этих проявлений у каждого отдельно взятого ребенка с 

РАС. Вследствие этого достаточно сложно выстроить универсальную модель 

пространственной организации рабочего места, игровой зоны, отвечающей всем требованиям 

эффективного и продуктивного взаимодействия с каждым ребенком, имеющим расстройства 

аутистического спектра. 

Выбор технических решений, внешнего вида, отделочных 

материалов и оборудования продиктован повышенными требованиями к эксплуатационным 

свойствам материалов, требованиями пожарной безопасности и санитарным нормам и 

правилам. 

3.12. Материально-техническое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

Средства обучения и воспитания 

№ п/п Обучающие пособия Ед. измерения Количество 

1 Набор фигурок "Моя семья" шт 1 

2 Набор фигурок «Профессии» шт 1 

3 Игровой набор «Для Чаепития» шт 1 

4 Игровой набор «Машинки» шт 1 

5 Лото «Предметы» шт 1 

6 Лото «Профессии» шт 1 

7 Счетный материал «Овощи» Упак. 1 

8 Лото «Играем в профессии»   

9 Деревянный конструктор «Городок» шт 1 

10 Серии плакатов и сюжетных картинок к 

программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

шт 5 

11 Набор «Дорожные знаки» шт 1 

12 Детская коляска шт 1 

13 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

(«Доктор», «Строитель», «Парикмахер») 
набор 3 

14 Серия фильмов «Смешарики» по темам 

программы 
шт 38 

15 Настольно-печатные игры по ПДД, по 

воспитанию ЗОЖ 
шт 1 

 

Обеспеченность учебно-методическими материалами в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

 

3.13. Кадровые условия реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Пункт 3.4. Кадровые условия реализации Программы, раздела 3 Организационный раздел 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, ФАОП ДО, 

особенностей образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, принципы, подходы, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса дошкольного образования. 

Продолжительность программы рассчитана на пребывание детей с РАС в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей ЗПР (в условиях инклюзии)  

в течение 1 учебного года.   

Настоящая АОП ДО построена с учетом современных тенденций дошкольного 

образования, ее содержание в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. Также в содержание Программы включено описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию детей с РАС и их интеграцию в условия учреждения 

дошкольного образования. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей АОП, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 

В программе представлено инновационное содержание и современные 

психолого-педагогические технологии обучения детей, имеющие научно доказанную 

эффективность.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению 

системы воспитания и обучения детей- дошкольников. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации 

Целевая группа, охваченная рамками программы - дети с расстройствами 

аутистического спектра (далее РАС). Программа реализуется на базе групп 

компенсирующей и комбинированной направленности МБДОУ «Детский сад № 210». 

Целью настоящей АОП является включение детей с РАС, нарушениями поведения и 

коммуникации в условия дошкольных общеобразовательных учреждений, посредством 

применения эффективных аутизмспецифичных образовательных технологий и 

проектирования оптимальных условий предметно- пространственной среды, обеспечивающих 

гармоничное развитие детей с РАС доказанную эффективность.  

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Обязательная часть Программы обеспечивается комплексными программами: 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта». – М.: Просвещение,2005 год.  
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- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. N 

1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный N 

72149) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей; 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы, семинары. 


