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Общие положения. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт), 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №1022 от 24 ноября 2022г. «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 
примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, в соответствии с которым МБДОУ №5 г.Щёлкино, 
осуществляющая образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - 

Организации) самостоятельно разрабатывает и утверждает Адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 
АОП ДО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанных МБДОУ 
№5 г.Щёлкино АОП ДО для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, должны 

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 
Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов 
развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 
деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 
которых создается основная образовательная программа Организации. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать Адаптированные основные 
образовательные программы дошкольной образовательной организации для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 
Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 
образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 
детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание  

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 
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1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 
другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 
восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.  
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 
образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 
план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации.  
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 
также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, ФАОП ДО, особенностей 
образовательного учреждения, региона и города, образовательных потребностей 

воспитанников и запросов родителей.  
Вариативная часть представлена реализацией: 
- Региональной парциальной программой по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста Республики Крым «Крымский веночек» (Мухоморина Л. Г., 
Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М., Феклистова Е. В.), 2016. 

- «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В. Нищева, 

2019. 
- Рабочей программы «Финансовая грамотность для детей 5-7 лет» (протокол педсовета 

№1 от 28.08.2020г., приказ №64-о от 31.08.2020г.), 2020. 
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Общие сведения о ДОУ 
МБДОУ №5 г.Щёлкино расположено в типовом здании, которое сдано в эксплуатацию в 

1987 (1 корпус) и 2022 году (2 корпус). МБДОУ является собственностью муниципального 
образования Администрации Ленинского района Республики Крым. 

В МБДОУ функционирует возрастные группы различной направленности (в том числе  
группы  комбинированной и компенсирующей направленности), в которых обеспечивается 

обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 
отношений. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и сходными возрастными 

характеристиками, что позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 
дошкольного воспитания. 

Комплектование групп комбинированной и компенсирующей направленности, 
осуществляется на основании заключений ТПМПК г. Симферополя в соответствии с планом и 

графиком работы ТПМПК (либо при функционировании районной ПМПК в пгт Ленино). 
Режим работы детского сада - пятидневная неделя, 10,5 часов: с 7.30 до 18.00. 

Выходные - суббота, воскресенье, а также установленные в государственном порядке 
праздничные и выходные дни. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Золотая 

рыбка» г.Щёлкино» Ленинского района Республики Крым. 
Краткое название: МБДОУ №5 г.Щёлкино. Организационно-правовая форма 

учреждения. 
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение  

Юридический и фактический адрес: 298213 Российская Федерация Республика Крым, г. 
Щёлкино, дом 95 (корпус 1), 33А (корпус 2) 

Телефон/факс: +7 (36557) 51-0-01, +7 (36557) 51-0-74 
Электронный адрес: rybka5lenino@crimeaedu.ru  

Сайт: https://ds5schelkino.nubex.ru/  
В МБДОУ №5 г.Щёлкино имеется: 20 групповых помещений, 2 музыкальных зала, 2 

кабинета заведующего, 2 методических кабинета, 2 кабинета педагога-психолога, 3 кабинета 
учителя-логопеда, 2 медицинских блока, 2 пищеблока, 2 прачечные. Группы полностью 

оборудованы для пребывания и развития детей дошкольного возраста. 
На территории МБДОУ размещены оборудованные игровые площадки, есть спортивная 

площадка. Деятельность МБДОУ №5 г.Щёлкино (далее - МБДОУ №5 г.Щёлкино) в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Нормативные документы, регламентирующие реализацию адаптированной 

образовательной программы МБДОУ №5 г.Щёлкино: 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) с изменениями и 
дополнениями; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023 № 72149) (с изменениями и 

дополнениями) http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036;  
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № 1048 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

mailto:rybka5lenino@crimeaedu.ru
https://ds5schelkino.nubex.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036
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образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 июля 2020 г. № 373» (Зарегистрирован 12.01.2023 № 71978); 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 
«Об утверждения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 
2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической комиссии»; 

8. Устав МБДОУ №5 г.Щёлкино https://ds5schelkino.nubex.ru/sveden/document/ 
 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- образовательного запроса родителей. 
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I. Целевой раздел Программы  

(обязательная часть в соответствии с ФАОП ДО) 

Пояснительная записка. 
Контингент обучающихся групп комбинированной направленности для детей с РАС 

определяется на основе заключения территориальной (районной) психолого-медико- 
педагогической комиссии о необходимости создания условий для получения ребенком 

дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 
и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 
работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
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6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор МБДОУ 

№5 г.Щёлкино содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с РАС (п.10.3 ФАОП ДО): 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 
окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 
накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 

для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, 
человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует 

заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 
2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 
фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 
формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции 

(фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного 
образа); 

симультанность восприятия; 
трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает 
целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 
дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 

сенсорным каналам. 
3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и методы, 
включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 
техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 
4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков 
и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 

поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей 
другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 
поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и 

социальной дезадаптации. 
Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, 
особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 
проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 
Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по 
другим направлениям. 
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Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 
(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 
6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 

проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса 
могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, 

искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 
организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью 

согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических 
проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 
7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 
одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в 
себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень 
эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 

нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 
компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе 
к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, 

здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях 
более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических 

признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 
гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант 

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

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще 
всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической 

структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - 
психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией.  

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 
психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 
Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 
квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

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

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

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 
программы. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста в МБДОУ №5 

г.Щёлкино 

 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 
являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 
стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 
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сферы, в когнитивном и личностном развитии. 
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер 
и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 
этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 
отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 
когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с 

тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 
выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками 

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

контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 
характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых 

тяжёлых форм к более лёгким: 
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 

и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 
обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 

ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, 
в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое 

поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от 
полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от генеративных 

и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 
скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 
Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может 
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в 

этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 
вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются 
для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 
вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 
восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 
дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 
сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 
домашними компьютерами. 
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Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека 
из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они 

разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 
возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 
подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта 
с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 
социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной 

траектории обучения и воспитания такого ребенка. Индивидуальная образовательная 
программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко 

аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче 
воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 
аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 
скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, 
так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном воспроизведении 

одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и получаемых 
самораздражением. 

В отличии от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие 
активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные 

формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: 
здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в 

привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 
подозрением относятся ко всему новому, 

Дети боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 
брезгливость, легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 
дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 
каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 

Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными  
ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная работа для перенесения их в 

новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 
фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

Речь, складывающаяся на основе эхолалии, развивается в рамках стереотипа, привязана 
к определенной ситуации, для ее понимания может потребоваться конкретное знание того как 

сложился тот или иной штамп. 
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 
фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, когда 

ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего самораздражением или в 
стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и достаточно сложные, как 
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повторение определенных аффективно заряженных слов, фраз, стереотипный  рисунок, пение, 
порядковый счет, или даже значительно более сложные как математическая операция – 

важно, что это упорное воспроизведение одного и того же эффекта в стереотипной форме. 
Эти стереотипные действия ребенка важны ему как аутостимуляция для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 
коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются. 
Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. 

Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для решения реальных 
жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут 

проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная память, музыкальный 
слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности. 
Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. В 
привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить программу не 

только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без  
специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 
Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. 
Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не 

вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но значим, 
прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему стабильности, постоянства в 

окружающем. Ребенок может жестко контролировать маму, требовать ее постоянного 
присутствия, протестует при попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие 

эмоционального контакта с близкими, достижения более свободных и гибких отношений со 
средой и значительная нормализация психоречевого развития, возможны на основе 

коррекционной работы по дифференциации и насыщению жизненного стереотипа ребенка, 
осмысленными активными контактами с окружением. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

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

том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 
полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, 
в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 
постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость 

по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 
ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни 

стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 
мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 
выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 
развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом 
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слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 
возможности сложных монологов   на   отвлеченные   интеллектуальные   темы   этим детям 

трудно поддержать простой разговор. 
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 
стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 
информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 
подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 
«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 
наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 
При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 
обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном 
сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 
социального поведения. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 
принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 
полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 
осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют 

им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 
проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 
возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 
Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 
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отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 
контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют 
себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. 
Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем 

смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может 
регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 
только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный 

и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких 
детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 
задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность 
в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, 
достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми 
третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 
обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 
четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 
прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют 

свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 
ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также 
наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 
коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 
встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 

реализации. 
Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 
которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 
испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 
индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром. 
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 
целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период 
младшего школьного возраста. 

 
Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 
группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на 

время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на 
время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 
Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 

3-м годам. 
Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС: 

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

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

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 
начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 
5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 
7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 
8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в 
отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 
например, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 
например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 
12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 
14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 
16) вставляет колышки в отверстия; 
17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 
18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трёх кубиков; 
20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 
22) соединяет крупные части конструктора; 

23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 
24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники; 
25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются 

какие-либо предметы; 
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26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 
27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно 
в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 
30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 
32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 
34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 
36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не 

всегда); 
37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 
39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 
домика из блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 
42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 
педагогического работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 
желаемому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке; 
46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 
48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 
расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого 
развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 
2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 

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

невербально); 
4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

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

8) различает своих и чужих; 
9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 
12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 
14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 
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16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 
использованием простейших гимнастических снарядов; 

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

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических 
расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, 

иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 
1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 

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

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником и другими детьми; 

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

7) различает людей по полу, возрасту; 
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 
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 счёт до 10; 
15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

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

ним правилами; 
18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 

с первым уровнем тяжести аутистических расстройств 
 (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто 

сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 
интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

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

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 
3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

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

ситуации (ограниченно); 
6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 
10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
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12) владеет основами безотрывного письма букв); 
13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 
(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

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

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 
самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

10.5. 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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании обучающихся с ОВЗ, 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 ОВЗ 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 ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ОВЗ; 

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. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ 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; 
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2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 
разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 
Стандарта. 

Примерный перечень методик педагогической диагностики планируемых результатов 

дошкольников по образовательным областям, используемых в МБДОУ №5 г.Щёлкино  

 

№

 
п

/
п 

Наименование 

образовательно
й области 

развития 

Возрастной этап 

развития 

Наименование диагностики, автор, год 

1 Социально-

коммуникатив
ное развитие 

Младенческий 

возраст (к 1 году) 

Лаврова Г Н. Психолого-иедагогическая 

диагностика детей от 0 до 3 лет: Учебное 
пособие. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 
2004 - 129 с. 

Ранний возраст (к 3 

годам) 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 

лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению/Книголюб, 2003г.-72с. 

Дошкольный 
возраст (к 4 годам) 

Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. 
пособие для студ высш. пед. учеб. заведений / 

И.Ю.Левченко. С.Д.Забрамная, 
Т.А.Добровольская и др.; Под ред 

И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2003 - 320 с. 

Дошкольный 

возраст (к 5 годам) 

Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. 

пособие для студ высш. пед. учеб. заведений / 
И.Ю.Левченко. С.Д.Забрамная, 
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Т.А.Добровольская и др.; Под ред 
И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003 - 320 с. 

Дошкольный 
возраст (к 6 годам) 

Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. 
пособие для студ высш. пед. учеб. заведений / 

И.Ю.Левченко. С.Д.Забрамная, 
Т.А.Добровольская и др.; Под ред 

И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2003 - 320 с. 

Дошкольный 
возраст (к 7 годам) 

Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 

возраста: Методическое пособие с 
приложением альбома «Наглядный материал 

для обследования детей» (Е.А. Стебелёва и 
др.); под ред. Е.А. Стебелевой - 9-е издание- 

М.: Просвещение, 2020.-182с 

2 Познавательн
ое развитие 

Младенческий 
возраст (к 1 году) 

Земцова О.Н. Тесты. От простого к сложному 
для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5лет, 5-6 

лет:/»Издательская группа «Азбука-Аттикус», 
2019.-64с. 

 
Образцова Т.Н. Психологические игры для 

детей: пособие для психологов. - М.: ООО 
Этрол, 2005.-192с. 

 
Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие 

интеллекта детей 5-7 лет: индивидуальные 
занятия, игры, упражнения. - М.: ТЦ Сфера, 

2005.-80с. 
 

Широкова Г.А. Практикум детского 
психолога: пособие для психологов. -Ростов на 

Дону: Феникс, 2011.-315с.  

Ранний возраст (к 3 
годам) 

Дошкольный 

возраст (к 4 годам) 

Дошкольный 

возраст (к 5 годам) 

Дошкольный 
возраст (к 6 годам) 

Дошкольный 

возраст (к 7 годам 

Ковалёва Е.С. Готовим ребёнка к школе: 

пособие для педагогов ДОУ.-М.: Лист Нью, 
Вече, КАРО, 2001.-256с. 

3 Речевое 

развитие 

Дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 
третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО.-СПб. : ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2019.-240с.  
Волкова Г.А. Методика психолого-

логопедического обследования детей с 
нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. - СПб: 
Детство-пресс, 2005.-144с. 

4 Художественн

о-
эстетическое 

развитие 

Младенческий 

возраст (к 1 году) 

Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. 

Коррекционно-развивающие занятия: 
комплекс мероприятий по развитию 

воображения..- Изд. 3-е испр.-Волгоград: 
Учитель. 2016г.-164с. 

Ранний возраст (к 3 

годам) 

Дошкольный 
возраст (к 4 годам) 
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Дошкольный 
возраст (к 5 годам) 

Дошкольный 

возраст (к 6 годам) 

Дошкольный 

возраст (к 7 годам) 

Узорова О.В. 350 упражнений для подготовки 

детей к школе: игры, задачи, основы письма и 
рисования: пособие для педагогов. - М. АСТ: 

Астрель, 2008.-100с. 

5 Физическое 
развитие 

Младенческий 
возраст (к 1 году) 

Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойнович Н.Н. 
«Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного 
возраста».-С.П., 2003 

Ранний возраст (к 3 
годам) 

Дошкольный 

возраст (к 4 годам) 

Дошкольный 

возраст (к 5 годам) 

Дошкольный 
возраст (к 6 годам) 

Дошкольный 
возраст (к 7 годам) 

Соломенникова О.А., Комарова Т.С. 
«Педагогическая диагностика развития детей 

перед поступлением в школу».-
М.:Просвещение, 2007. 

Примерный перечень методик педагогической диагностики планируемых результатов 

дошкольников по образовательным областям, используемых в МБДОУ №5 г.Щёлкино, может 
быть изменен в зависимости от требований нормативно-правовых документов или 

материально-технической базы ДОУ. 
 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 
внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 
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оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 
ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 
Стандартом; 

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

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 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. 
 

Целевой раздел  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Пояснительная записка 

Крымский  полуостров является полиэтничным и поликонфессиональным регионом. В 
этой связи особое значение приобретает проблема всестороннего этнического просвещения и 

привития навыков толерантного взаимодействия через сеть общеобразовательных заведений.   
Основной целью работы является воспитание у ребенка уважения к родителям, их 

культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны проживания и страны 
происхождения, к культурам отличным от его собственной; подготовка ребенка к 

сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, дружбы 
между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами. 

 Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Воспитание начал духовной культуры, формирование духовно-нравственного 

отношения: 
- семье, родному дому, городу, Родине; 

- к природе родного края; 
- к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребенок. 
2. Упражнение ребенка в проявлении сострадания, заботы, внимания к родным и 

близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе представителям различных 
национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в детском саду, дома и сам нуждается в 
его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, 
государственной символике и символам, традициям страны, к государственным и 

религиозным праздникам. 
4. Воспитание любви, уважения к своей этнической группе, понимания своих 

национальных особенностей, чувства собственного достоинства и толерантности. 
5. Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающих в 

Крыму,  в том числе, семейных и религиозных обычаев, народного этикета, традиций 
гостеприимства. 

6. Воспитание уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей, 
обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 
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7. Формирование активной гражданской позиции, чувства национальной гордости, 
позитивного отношения к разнообразию культур. 

8. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в детском саду.  
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских чувств и качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 
любви, привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

непосредственная образовательная деятельность, экскурсии,  подготовка к праздникам и 
развлечениям, прогулки, наблюдения, беседы,  индивидуальная  работа,  работа с родителями,  

чтение художественной литературы, слушание музыки, ознакомление с народно-прикладным 
искусством и др. Наиболее эффективной формой работы является совместная работа детей и 

взрослых над проектом. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

парциальными программами. 
 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

Наименование парциальных программ, используемых для реализации в части программы, 
формируемой участниками образовательного процесса 

 

Наименование 

программы, авторы, 
ссылка 

Цели и задачи программы Принципы и подходы 

Региональная 

парциальная 
программа по 

гражданско- 
патриотическому 

воспитанию детей 
дошкольного 

возраста в 
Республике Крым 

«Крымский веночек», 
авторы-составители: 

Э.Ф. Кемилева, Л.М. 
Тригуб, Е В. 

Феклистова 
(Издательство 

«Наша школа», 
Симферополь, 2017) 

 

Цели программы:  

- воспитание у ребенка уважения к 
родителям, их культурной 

самобытности, языку и 
национальным ценностям страны 

проживания и страны 
происхождения. к культурам, 

отличным от его собственной; 
- воспитание любви к Родине; 

- подготовка ребенка к 
сознательной жизни в 

демократическом обществе в духе 
понимания, мира, терпимости, 

дружбы между всеми народами, 
этническими, национальными 

группами. 
Задачи программы: 

1. Воспитание основ духовной 
культуры, формирование 

морально-этического отношения, 
гражданской позиции: 

- к семье, родному дому, городу 
(селу), Родине; 

- принцип приоритета 

общечеловеческих 
ценностей: этнической и 

конфессиональной 
толерантности, «культуры 

мира», равноправия 
этнических и религиозных 

групп независимо от 
статуса, численности и 

времени проживания на 
полуострове (за основу 

берется алфавитный 
порядок упоминания 

этносов в программе). 
- принцип возрождения, 

сохранения и развития 
этнокультурной 

самобытности и диалога 
культур (вопросы 

традиционной культуры 
рассматриваются по 

тематическому принципу); 
- принцип доступности: 
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- к природе родного края; 
- к языку, истории и культурному 

наследию своего народа и людей, 
среди которых проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению
 сострадания, заботливого 

отношения, внимательности, 
уважения к родным и близким 

людям, к друзьям и сверстникам, в 
том числе представителям 

различных национальностей и 
религий, к тем, кто о нем заботится 

в детском саду, дома и сам 
нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного 
отношения к людям и результатам 

их труда, родной земле, 
государственной символике и 

символам, традициям страны, к 
государственным и религиозным 

праздникам. 
4. Воспитание чувства 

собственного достоинства, 
уважительного отношения не 

только к своей этнической группе, 
но и уважения, симпатии, добрых 

чувств к людям других 
национальностей. 

5. Ознакомление с особенностями 
языка, быта и традициями людей, 

проживающими в Крыму, в том 
числе, семейных и религиозных 

обычаев, народного этикета, 
традиций гостеприимства. 

6. Воспитание уважения, симпатии, 
добрых чувств к людям иных 

национальностей, обучение этике 
межнационального общения и 

«культуре мира». 
7. Формирование активной 

гражданской позиции, чувства 
национальной гордости, 

позитивного отношения к 
разнообразию культур. 

8.  Создание условий для 
краеведческой и народоведческой 

работы в дошкольных 
учреждениях. 

формы и методы работы с 
детьми, объем историко-

этнографического 
материала должен 

соответствовать 
возрастным и 

психологическим 
особенностям восприятия 

детей дошкольного 
возраста 

- принцип преемственности
 с 

начальным звеном 
образования предполагает 

продолжение и углубление 
содержания работы по 

межкультурному 
образованию детей 

младшего школьного 
возраста. 

Общими методическими 
подходами к построению 

образовательного процесса 
в ДОО являются:  

- от восприятия 
информации к идеям и 

обобщениям, знаниям, 
представлениям;  

-накопление опыта 
различных контактов с 

объектами окружающего 
мира, рефлексии этого 

опыта, интеграции 
впечатлений в целостную 

картину мира; 
- этнокультурный 

компонент. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Нищева Н.В. 
Комплексная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

(общим 
недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 
третье, 

переработанное и 
дополненное в 

соответствии с ФГОС 
ДО.-СПб. : ООО 

«Издательство 
«Детство-ПРЕСС», 

2019.-240с.  
 

Целью данной Программы 
является построение системы 

работы в группах комбинированной 
и компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 
до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольной 

образовательной организации и 
родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического 
воздействия направлена на 

выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, развития 

физических, духовно-
нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических 
качеств дошкольников. 

Одной из основных задач 
Программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью 

и коммуникативными 
навыками, фонетической 

системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей 
ступенью системы общего 

образования. 

-принцип 
индивидуализации, учета 

возможностей, 
особенностей развития и 

потребностей каждого 
ребенка; 

- принцип 
признания каждого ребенка 

полноправным участником 
образовательного 

процесса; 
- принцип 

поддержки детской 
инициативы и 

формирования 
познавательных интересов 

каждого ребенка; 
- принцип 

интеграции усилий 
специалистов; 

-принцип 
конкретности и 

доступности учебного 
материала, соответствия 

требований, методов, 
приемов и условия 

образования 
индивидуальным и 

возрастным особенностям 
детей; 

-принцип 
систематичности и 

взаимосвязи учебного 
материала; 

-принцип 
постепенности подачи 

учебного материала; 
-принцип 

концентрического 
наращивания информации 

в каждой из последующих 
возрастных групп во всех 

пяти образовательных 
областях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рабочая программа 

«Финансовая 
грамотность» для 

детей 5-7 лет 
(протокол заседания 

педсовета №1 от 
28.08.2020г., приказ 

от 31.08.2020г.) 

Цель Программы — помочь детям 

пяти–семи лет войти в социально-
экономическую жизнь, 

способствовать формированию 
основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 
Основные задачи Программы 

Помочь дошкольнику выработать 

Основополагающие 

принципы Программы: 
- научность,  

- доступность,  
- оптимальность в 

отборе содержания и 
определений. 

ведущие принципы 
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следующие умения, навыки и 
личностные качества: 

• понимать и ценить 
окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей); 
• уважать людей, умеющих 

трудиться и честно зарабатывать 
деньги; 

• осознавать взаимосвязь 
понятий «труд — продукт — 

деньги» и «стоимость продукта в 
зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого 
творения; 

• признавать авторитетными 
качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, 
экономность, трудолюбие и вместе 

с тем — щедрость, благородство, 
честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, 
материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); 
• рационально оценивать 

способы и средства выполнения 
желаний, корректировать 

собственные потребности, 
выстраивать их иерархию и 

временную перспективу 
реализации; 

• применять полученные 
умения и навыки в реальных 

жизненных ситуациях. 

— учет возрастных и 
индивидуальных 

психических особенностей 
старших дошкольников, их 

интерес к экономическим 
явлениям как к явлениям 

окружающей 
действительности, тесная 

взаимосвязь нравственно-
трудового и 

экономического 
воспитания, комплексный 

подход к развитию 
личности дошкольника 

(связь этического, 
трудового и 

экономического 
воспитания), что 

соответствует 
федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту дошкольного 
образования.  

 

 
Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  различных видов 
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 
литературы и фольклора, конструировании). 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 
взаимодействия с семьями воспитанников. В образовательной деятельности уделяется 
большое внимание ознакомлению детей с особенностями языка, быта и традициями людей, 

проживающими в Крыму, в том числе, семейных и религиозных обычаев, народного этикета, 
традиций гостеприимства; в образовательном процессе учитываются культурные традиции 

жителей Республики Крым. 
 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения программы части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с парциальными 

и авторскими программами, реализуемыми в МБДОУ №5 г.Щёлкино 

Наименование 

программы 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

Региональная 

парциальная программа 

по гражданско-

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО, целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе. Они представляют собой социально- 
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патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста в 
Республике Крым 

«Крымский веночек» 

нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка и выступают основанием 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Целевые ориентиры даны для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста по 
разделам программы. 

Целевые ориентиры образования детей младшего и 
среднего дошкольного возраста 

Раздел «Природа Крыма» 

– позитивно относятся к явлениям и объектам 

природы, знают некоторые объекты ближайшего окружения 
(растения и животных уголка природы, территории детского 

сада); 

– проявляют интерес к информации природоведческого 
характера; 

– стремятся к самостоятельным практическим 
действиям на природе (полить цветы, покормить рыбок и т. 
д.); 

– проявляют любознательность и познавательный 
интерес во всех видах организованной деятельности по 
усвоению программного материала; 

– внимательно и бережно относятся к природным 
объектам. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Речевое 

общение на «языке соседа» 

– проявляют позитивный интерес к
 окружающим людям, сверстникам, 
предметам, явлениям и событиям ближайшего окружения; 

– стремятся применять элементарные формулы 
общения в различных формах и ситуациях; 

– общаются со своими сверстниками содержательно и 

доброжелательно; 

– проявляют интерес к доступным пониманию 
событиям и фактам истории, современной жизни, людям, 

прославившим их родной город (село); 

– проявляют позитивный интерес к «языку соседа», 
понимают обращенную к ним этикетную лексику. На 

обращенный к ним вопрос, просьбу, указание отвечают 
одним словом, коротким предложением или 

используют невербальные средства общения; 

– могут повторить небольшие песенки, потешки, 

короткие стихи, повторы в сказках на «языке соседа». 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Традиционная и современная культура 

людей, живущих в Крыму» 

– знают свое полное имя и имена членов семьи и 
родственников; 

– уверенно ориентируются в своем доме, знают 
названия и назначения комнат в доме, предметов быта; 

– знают назначение разных видов одежды 
(повседневной и праздничной), называют предметы одежды, 

украшений; 
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– знают названия народных игрушек, их назначение; 

– знают и рассказывают о семейных праздниках; 

– знают своих соседей (по дому, по улице) по 
именам, имеют представление о внутреннем убранстве их 

домов; 

– знают, где работают их родители; 

– применяют полученные знания и умения в игровой 
деятельности. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«История людей и памятников» 

– знают название своего населенного
 пункта, улицы и некоторые их 

достопримечательности; 

– имеют представление о том, что в Крыму всегда 

проживали и живут много разных людей. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«Художественная литература» 

– внимательно слушают и понимают текст, отвечают 
на вопросы по его содержанию, проявляют интерес к 

прочитанному; 

– запоминают интересные эпизоды
 произведения, героев, пытаются 

пересказывать содержание, используют запомнившиеся 
моменты в общении; 

– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения; 

– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют 
соотносить содержание с иллюстрациями сказок; 

– высказывают свое отношение к поступкам персонажей 
сказок. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«Музыка» 

– проявляют интерес к народной музыке, положительно 
реагируют на нее; 

– эмоционально исполняют попевки и песенки; 

– выполняют простые характерные движения народных 
танцев. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Играем 

вместе» 

– могут осуществить замысел будущей игры; 

– владеют обобщенными способами построения 
игрового образа; 

– принимают участие в разных видах игр, 
эмоционально положительно откликаются на них; 

– умеют строить доброжелательные отношения с 
партнерами по игре. 

Целевые ориентиры образования детей старшего 
дошкольного возраста 

Раздел «Природа Крыма» 

– проявляют позитивные эмоциональные реакции на 

явления и объекты природы, знают объекты ближайшего 
окружения (растения и животных уголка природы, 
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территории детского сада, семейного садового участка, 
двора); 

– проявляют ярко выраженный интерес к информации 
природоведческого характера, желание понять суть явлений, 

выявить их взаимосвязь; 

– проявляют заинтересованность в практических 
действиях (наблюдать за растением, противостоять тому, кто 

наносит вред природе и т. д.); 

– отображают природоведческую деятельность в 
других видах детской деятельности (изобразительной, 

игровой и др.); 

– проявляют познавательную активность во всех 

видах организованной деятельности, направленной на 
усвоение программного материала, интерес к способам 
достижения результата, наблюдательность; 

– ориентируются в ближайшем природном окружении. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Речевое 

общение на «языке соседа» 

– проявляют познавательный интерес к 
многообразию окружающего мира, людям; 

– используют речь как средство общения в 
многообразии жизненных ситуаций, требующих разрешения; 

– умеют описывать достопримечательности 

ближайшего окружения (улицы, села, города); 

– слушают, понимают, воспринимают на слух 
диалогическую и монологическую речь воспитателей, детей 

на «языке соседа»; 

– умеют отвечать двумя-тремя словами, короткими 
предложениями на вопросы взрослого и детей на «языке 

соседа», используя формулы речевого этикета; 

– запоминают и произносят по памяти небольшие 

стихотворения, реплики персонажей сказок, повторы в 
сказках, песнях на «языке соседа». 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Традиционная и современная культура 

людей, живущих в Крыму» 

– имеют представления о своей семье, родственниках; 

– придерживаются основных правил семейного и 
гостевого этикета; 

– знают и называют некоторые известные блюда 
национальной кухни людей, живущих в Крыму; 

– знают о том, что в Крыму проживало
 и живет много людей разных национальностей; 

– к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся 
доброжелательно, вежливо, знают их по именам; 

– знают и называют основные народные промыслы, 
которыми занимались и занимаются люди в их населенном 

пункте; 

– проявляют познавательный интерес к работам 
народных мастеров, бережно и уважительно к ним относятся; 

– знают элементы орнаментальных
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 мотивов декоративных росписей, характерных для 
различных культур; 

– называют профессии своих родителей, родителей 
своих друзей и соседей, место их работы, основные виды 

занятий; 

– бережно, уважительно относятся к святыням людей, 
живущих в Крыму; 

– применяют полученные знания и умения в разных 
видах деятельности: игровой, коммуникативной, 
художественно-творческой, художественно-речевой. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«История людей и памятников» 

– имеют представление о том, что Крым находится на 
юге России; 

– проявляют интерес к истории родного населенного 

пункта, знают его старое и новое название, называют и могут 
кратко описать достопримечательности родного края и имена 

некоторых знаменитых людей; 

– имеют представление о правилах поведения при 
посещении святых и памятных мест, музеев; 

– знают название двух-трех древних народов, живших в 
данном регионе, и могут назвать памятники, оставленные 
ими; 

– знают, что в Крыму проживают представители разных 
национальностей, могут назвать некоторые их них; 

– знают и называют символы Российской Федерации и 
символику Республики Крым. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«Художественная литература» 

– слушают, заучивают наизусть и
 разыгрывают с помощью воспитателя 

поэтические фольклорные произведения; 

– понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в соответствующих жизненных ситуациях; 

– проявляют стойкий интерес к сказкам людей, 
живущих в Крыму, высказывают свое отношение к героям 
сказок, дают оценку их поступкам; 

– понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок; 

– знают некоторые произведения современных 
писателей и поэтов Крыма. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«Музыка» 

– знают о многообразии музыкального искусства людей, 
проживающих в Крыму, проявляют стойкий интерес к 
народной музыке; 

– имеют навыки слушания народной музыки, узнают 
характерные оттенки ее звучания; 

– знают некоторые народные музыкальные игры; 

– имеют элементарные навыки игры на детских 
музыкальных (народных) инструментах; 

– с интересом принимают участие в подготовке и 
проведении фольклорных праздников; 
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– передают свои впечатления и чувства от народной 
музыки в других видах деятельности – изобразительной, 

художественно-речевой, театральной, ознакомлении с 
природой. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Играем 

вместе» 

– используют в играх реальные и сказочные ситуации, 
передают отношения между людьми, знания о ближайшем 
окружении (семья, детский сад, город, село); 

– могут воплотить собственный замысел в творческих 
играх, интересно и содержательно развернув сюжет; 

– знают разные виды игр; 

– умеют строить дружеские партнерские отношения, 
самостоятельно объединяются в играх по интересам, 
самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют 

роли, пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 
программа дошкольного 

образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 

речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание третье, 
переработанное и 

дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО.-

СПб. : ООО «Издательство 
«Детство-ПРЕСС», 2019.-

240с.  
 

• ребенок хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 
рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у 
него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 
словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен 
наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 
обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные 
и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 
трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из 

единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного 
и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 
схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 
очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 
создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные 
действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, 

самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
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выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно 
проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством 
собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным 
нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми 

нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и 

мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный 

возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором 

общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные 
реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся 
к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам 
предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает 
различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного 
числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 
ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 
произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 
не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и 
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 
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уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном 
падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными 
единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 
детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи 
взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно 
составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет 
рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно 
рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 
Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 
выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 
слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические формы; 
хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого 
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 
ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек 
предложенные изображения; ребенок знает названия плоских 

и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 
знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по 
величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, 

а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали 
для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 
определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 
обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 
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предметы по определенным признакам и классифицировать 
их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные 

связи между явлениями природы; знает и соблюдает 
некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать 
ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных 

играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет 
инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 
видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; 
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, 
прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества 
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте 

он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 
готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 
оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 
представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, 
понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 
отношение к нему, может оценить поступки героев,  

пересказывает произведения по данному плану, участвует в 
их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные 
признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 
эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает 
композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 
на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 
музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание 
нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные 
педагогом ритмы. 

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии 

с возрастной нормой, все движения выполняются в полном 
объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 
голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 
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может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может 

лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 
выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 

ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы 
навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 
выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 
выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в 

норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рабочая программа 

«Финансовая 
грамотность» для детей 5-

7 лет (протокол заседания 
педсовета №1 от 

28.08.2020г., приказ от 
31.08.2020г.) 

Содержательный критерий: 

- Адекватно употребляет в играх, общение со 
сверстниками и взрослыми, на занятиях знакомые 

экономические понятия.  
- Знает и называет разные места и учреждения 

торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, супермаркет 
и др).  

- Знает, что торговаться можно только на рынке, а в 
магазинах нельзя.  

- Знает российские деньги, некоторые названия 
валют ближнего и дальнего зарубежья.  

- Понимает суть процесса обмена валюты 
(например, в путешествии).  

- Знаком с понятием «банк», назначением банка. 
- Знает несколько новых профессий, содержание их 

деятельности (менеджер, программист и др); профессии 
рекламного дела (рекламодатель, рекламо-изготовитель, 

участники рекламной деятельности и др.).  
- Знает и называет разные виды рекламы, ее 

назначение, способы воздействия (печатная, радио-и 
телереклама, на транспорте, объявления, рекламные 

щиты, рекламные ролики и др). 
Операционально –деятельностный критерий: 

- Адекватно ведет себя в окружающем предметном, 
вещном мире, в природном окружении.  

- Тревожится, переживает в случае поломки, порчи 
вещей, делает попытку исправить свою или чужую 

оплошность.  
- Любит трудиться, делать полезные предметы для 

себя и радости других.  
- Умеет вести себя в учреждениях торговли (не 

кричит, не клянчит, обсуждает с родителями возможность 
желаемое покупки). 

- Бережно, рационально, экономно использует все, 
что предоставляет для игр и занятий (бумага, карандаши, 

краски, игрушки, игры и др).  
- Следует правилам: «Не выбрасывай вещь, если 

можно продлить ее жизнь. Если вещь тебе не нужна, 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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лучше отдай ее, подари другому человеку». 
- С удовольствием делай подарки другим и 

испытывай от этого радость. 
Мотивационный критерий: 

Появляется интерес к экономической деятельности 
взрослых (знает, кем работают родители, чувствует заботу 

о себе, радуется новым покупкам). Объясняет состояние 
бедности и богатства. Осознает смысл базисных качеств 

экономики. Переживает в случае порчи, поломки вещей, 
игрушек. Сочувствует и проявляет жалость к слабым, 

больным, старым людям, живым существам, бережно 
относится к природе. С удовольствием помогает 

взрослым, объясняет необходимость оказания помощи 
другим людям. 

 

II. Содержательный раздел Программы 

(обязательная часть в соответствии с ФАОП ДО) 

Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 
развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 
деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 
социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 
внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 
обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 
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Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

(п.35 ФАОП ДО). 

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). 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-
коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 
детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда 
обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти 

задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с 
РАС. 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 
продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 

ребёнку): 
Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе 
сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональных форм общения; 
расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 
навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы.  

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 
творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с 
учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов 

(доступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём 

приходится на пропедевтический период. 
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Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает 

следующие целевые установки: 

развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях), 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

Задачи познавательного развития: 

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

и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях: 
развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с 
целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к 

восприятию целостного зрительного образа); 
соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - 
ниже); 

различные варианты ранжирования; 
начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое); 
сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 
формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое; 

формирование представлений о причинно-следственных связях. 
2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 
формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребёнка с РАС; 
определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 
коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и 

(или) искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом. 
3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 
при наиболее тяжёлых 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 её к определённым конкретным условиям; 

развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 
через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 
использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, 

чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 
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4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, 
поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально 
принятыми критериями), выделения ребёнком 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). 

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) искажённо и далеко не всем. Детям с 
аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, 

смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так 
же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием 

сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других.  
В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие 

целевые установки: 

развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

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

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



41 
 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с 
аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 
важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 

особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического 
работника и по словесной инструкции. 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются 
первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с 

ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование 
соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку 

уровне. 
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.  
Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный 
период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс обучения 

(например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), 
возрастают требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, 

коммуникации. 
Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного 

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно 
требует подготовки, причём для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход к 

такой подготовке должен быть дифференцированным. 
Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

социально-коммуникативные, 
поведенческие, 

организационные, 
навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 
Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - 

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.  
Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом 

в пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

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

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

с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную 
реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что 

обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного 
развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром и 
инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 
необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к пребыванию в одном 

помещении с другими детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух 
фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел устной 
речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако цензовое образование 

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, 
для чего необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно устанавливать 
в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, в частности, в 

пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой 
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образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции 
коммуникативных и речевых нарушений. 

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

следует развивать потребность в общении; 
развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего - 

устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 
коммуникации); 

учить понимать фронтальные инструкции; 
устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и 

педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 
соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребёнка с 

РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает 
соблюдение следующих требований школьной жизни: 

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень 
работоспособности; 

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом стереотипности 
обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль времени; 
уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях 

(на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках).  
Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с 

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 
2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение 
ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 

школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных 
ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть шанс, 

что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, 
но во многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его 

эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 
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 ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное пространство, 
отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти ограничения постепенно 

смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые 
существуют в современных школах; 

продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются 
с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; 

постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным 
показателям с учётом действующих санитарных правил; 

обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и 
навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере 
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возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с РАС; 

следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 
интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок 
успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока); 

с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 
по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; 
в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, 

в связи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной программе 
(возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием 

пищи). 
Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к 

началу обучения в школе. 
Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может  

самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен 
справляться со своими проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные с 

гигиеной и самообслуживанием. 
В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только 

при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих 
проблем - как и многих других - нужно начинать решать совместными усилиями в раннем 

детстве. Если же это по каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде 
дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, направленные 

на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, 
в основном, обучающихся с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС, или обучающихся, 

которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих проблем в 
возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью 

традиционных педагогических методов. 
Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования обучающихся с аутизмом. 
Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения 

обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, 
математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 

определённого внимания педагогических работников даже в старших классах. 
Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

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

ребёнка 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: объёмные буквы деревянные, от 
магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем 

также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-
дя", "бел-ка"), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 
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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 своё желание, согласие или несогласие с 

ситуацией). 
5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он 

прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", "папа", названия любимой пищи и 
игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы 

(папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) 
закладывает базу для понимания смысла чтения. 

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 ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты 
даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно 

простое действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт 
из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом "Пьёт". В дальнейшем 

звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик пьёт", 
"Мальчик пьёт из чашки". При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя 

использовать такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, разговаривают по 
телефону) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся 

сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 
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 ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению 

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

быть небольшим и простым. Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что 
оно не формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому 

необходимо стремиться. 
При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, 

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

чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 
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 
удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 
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11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, 
адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой чтения и 

осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 
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 ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного 

есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных 
и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти 

ребенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, 
зачем нужно чтение (и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за 

этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть 
параллели и, напротив, различия ситуаций. 

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, 
представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более 

целостного восприятия и понимания жизни. 
Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с 
РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обучающихся очень 

часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической 
деятельности. Одна из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической 
деятельности вообще и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, 

следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: 
это важно не только потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; 

письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то 
есть общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 
необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно 
начинать как можно раньше. 

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

определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 
научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению 

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 ребёнка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для 
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формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные 
насадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом 

слишком долго и добиваться правильного положения руки "любой ценой" не следует, так как 
можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-
моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости 

стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно 
переходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над 

верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, 
так как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 
"копировального метода" должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: 

при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к 
облегченному варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В 

связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания уделяется обводке букв, 
слогов, слов (это касается обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные 

проблемы с тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки 
нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители (законные представители) при 

обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, 
обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и 

"пишут" только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, так как длительная 
работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует 

развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать письму печатными 
буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к безотрывному 

письму) будет значительно осложнен. 
6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть 

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 
обводка по полному тонкому контуру (кратковременно),  

обводка по частому пунктиру (кратковременно), 
обводка по редким точкам (более длительный период), 

обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), 
самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности).  

7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством 
повторов, для того, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки 

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

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта 
последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и 

некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, 
который определяет последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются 

моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв. 
9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, 

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой 

стрелки по траектории овала, как при написании букв "с" и далее "о". Характер основного 
движения определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных 
(особенно если ребёнок 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"; 
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вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 
ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", "ш", "щ", "г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", 

"ь", "ы"; 
третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение "снизу вверх": "л", "м", "я"; 
четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки ("петлеобразное 
движение"): "е", "ё"; 

пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в"; 
шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", "д", "з"; 

седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю"; 
Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

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

движение "С", "О". 
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", "Ё", "3". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 
"сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

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

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок 
умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него 

короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, 
поскольку таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача 

обучения), который нужно начинать по возможности раньше; это также является 
профилактикой "побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное 

чтение", но его негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл 
написанного и делает навык более формальным. 

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

подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 
безотрывного письма. 

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала 
добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная 
строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок 

с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом 
облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; 
несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной 
инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; трудности 

понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти 
объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так много трудностей 

в пропедевтическом периоде. 
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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 стереотипии ребёнка 

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 пересчёта. 
Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству 

предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с аутизмом, как правило, с трудом 
овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень 

быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и 
использования состава числа при проведении счетных операций, особенно устных.  

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

выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают 
алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех 

или иных действий могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата 
вычислений - далеко не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, 
практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия 

задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на 
содержании задачи в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех 

моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо 
подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в 

тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с 
соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; между группами 

предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических 
действий. При этом мы должны называть эти знаки не "плюс" и "минус", но "прибавляем", 
"отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и какой ответ мы должны 

получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к 
быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более длительное время для 

усвоения порядка решения задач. 
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. 
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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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми с РАС (п.8 ФАОП ДО): 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 
характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,  
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  
 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

 Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 
петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка как 
уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в группу и вторая 

половина дня. 
 Любая деятельность ребёнка в группе может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 
─ самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

─ свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
─ игры - импровизации и музыкальные игры; 

─ речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
─ логические игры, развивающие игры математического содержания; 

─ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
─ самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

─ самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 
ритмических и танцевальных движений. 

 Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 
─ уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

─ организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 
─ расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

─ поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 
группе, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

─ создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
─ поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
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─ внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

─ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся ДОО осуществляется через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Средняя группа (4-5 лет) 
Приоритетные сферы инициативы – овладение навыками коммуникации и 

обеспечения оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Обеспечивать положительное эмоциональное состояние дошкольников, создание 
спокойной обстановки, снятие стресса, налаживание контакта с родителями(законными 

представителями) обучающихся (адаптация к условиям ДОО); 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы. Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности  

детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
Подготовительная группа (6-7 лет) Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным  

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
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продукта; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности  
детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся (п.34 ФАОП ДО). 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 
в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 
таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные 
представители) и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, 

их развития, поведения, деятельности, обучения. 
2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом 
является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 
учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 
представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 

должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 
4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые 
изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

5. Ребёнок 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 ребёнка; 
б) допускать, чтобы ребёнок 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 
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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 ребёнка понимать 
происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других 

людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное 
пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные 

реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные 
реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипии 

наиболее характерны и с помощью чего ребёнка 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 ребёнка с РАС уверенность в себе и своих 

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 
доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 
ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к 

детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая 
аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 

практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 
9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного 
прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребёнок - 
семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 
основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 
организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 
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 ребёнком, 
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 её разное, очень многие родители (законные представители) в 
результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых 

в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их 
ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, 

разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной 
работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

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

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 
спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается 

на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к 
самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, 

степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий 
с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 



54 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

МБДОУ №5 г.Щёлкино 

Цели 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива ДОО с 

семьями 

обучающихся 

Задачи взаимодействия 

педагогического 

коллектива ДОО с 

семьями обучающихся 

дошкольного возраста 

Принципы построения 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

1) обеспечение 

психолого-
педагогической 

поддержки семьи и 
повышение 

компетентности 
родителей 

(законных 
представителей) в 

вопросах 
образования, 

охраны и 
укрепления 

здоровья детей 
младенческого, 

раннего и 
дошкольного 

возрастов 

1) информирование 

родителей (законных 
представителей) и 

общественности 
относительно целей ДО, 

общих для всего 
образовательного 

пространства Российской 
Федерации, о мерах 

господдержки семьям, 
имеющим детей 

дошкольного возраста, а 
также об образовательной 

программе, реализуемой в 
МБДОУ №5 г. Щёлкино 

1) приоритет семьи в 

воспитании, обучении и развитии 
ребенка: в соответствии с Законом 

об образовании у родителей 
(законных представителей) 

обучающихся не только есть 
преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но 
именно они обязаны заложить 

основы физического, 
нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка 

2) обеспечение 

единства подходов к 
воспитанию и 

обучению детей в 
условиях МБДОУ 

№5 г. Щёлкино и 
семьи; повышение 

воспитательного 
потенциала семьи 

2) просвещение родителей 

(законных 
представителей), 

повышение их правовой, 
психолого-педагогической 

компетентности в вопросах 
охраны и укрепления 

здоровья, развития и 
образования детей 

2) открытость: для родителей 

(законных представителей) должна 
быть доступна актуальная 

информация об особенностях 
пребывания ребенка в группе; 

каждому из родителей (законных 
представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в 
МБДОУ №5 г. Щёлкино; между 

педагогами и родителями 
(законными представителями) 

необходим обмен информацией об 
особенностях развития ребенка в 

МБДОУ №5 г. Щёлкино и семье 

3) способствование 
развитию ответственного и 
осознанного родительства 

как базовой основы 
благополучия семьи 

3) взаимное доверие, уважение и 
доброжелательность во 
взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных 
представителей): при 

взаимодействии педагогу 
необходимо придерживаться этики 

и культурных правил общения, 
проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с 
родителями (законными 

представителями); важно этично и 
разумно использовать полученную 

информацию как со стороны 
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педагогов, так и со стороны 
родителей (законных 

представителей) в интересах детей 

 4) построение 
взаимодействия в форме 

сотрудничества и 
установления партнерских 

отношений с родителями 
(законными 

представителями) детей 
младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для 
решения образовательных 

задач 

4) индивидуально-
дифференцированный подход к 

каждой семье: при взаимодействии 
необходимо учитывать 

особенности семейного воспитания, 
потребности родителей (законных 

представителей) в отношении 
образования ребенка, отношение к 

педагогу и МБДОУ №5 г. 
Щёлкино, проводимым 

мероприятиям; возможности 
включения родителей (законных 

представителей) в совместное 
решение образовательных задач 

5) вовлечение родителей 
(законных представителей) 

в образовательный процесс 

5) возрастосообразность: при 
планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер 

отношений ребенка с родителями 
(законными представителями), 

прежде всего, с матерью 
(преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), 
обусловленные возрастными 

особенностями развития детей 

 
Деятельность педагогического коллектива МБДОУ №5 г. Щёлкино по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 
нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 
также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 
2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 
господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в МБДОУ №5 г. Щёлкино образовательной программы; условиях пребывания 
ребенка в группе МБДОУ №5 г. Щёлкино; содержании и методах образовательной работы с 

детьми; 
3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; 
возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
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представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов МБДОУ №5 г. Щёлкино совместно с семьей. 
Особое внимание в просветительской деятельности МБДОУ №5 г. Щёлкино должно 

уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности. 

 

Направления просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 
психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 
благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребенком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребенка 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 
о возможностях МБДОУ №5 г. Щёлкино и семьи в решении данных задач 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в МБДОУ №5 г. Щёлкино 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-
технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое) 

 
Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 
(медиков, нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями 
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 
других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые МБДОУ №5 г. Щёлкино для родителей 
(законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты МБДОУ №5 г. Щёлкино и социальные группы в сети Интернет; 
медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ  

родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - 
совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое.  
Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
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целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 
материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 
МБДОУ №5 г. Щёлкино. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями 

по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом 
возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 
представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 
Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

МБДОУ №5 г. Щёлкино является диалог педагога и родителей (законных представителей). 
Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В 
диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование 

по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а 
также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

МБДОУ №5 г. Щёлкино и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в 
освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 
педагогам МБДОУ №5 г. Щёлкино устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 
деятельность и достигать основные цели взаимодействия МБДОУ №5 г. Щёлкино с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 
 

Формы взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста 

 

Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-Интервьюирование 
- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-Оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - Участие в работе  родительского комитета, Совета родителей 

МБДОУ №5 г.Щёлкино; педагогических советах. 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на  
повышение 

педагогической 
культуры, расширение 

информационного поля 
родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные 
и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 
-Памятки; 

-Создание странички на сайте ДОУ; 
-Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного воспитания; 
-Родительские собрания; 
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В воспитательно-
образовательном 

процессе ДОУ, 
направленном на 

установление 
сотрудничества и 

партнерских 
отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу», семейные гостиные 
- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС (п.46 ФАОП ДО). 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте. 
На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 
Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 
получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 
индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза 
из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), 

введенного после одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем 

необходимо создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в 
Организацию, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, 

индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, 
одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, во-

вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с постепенным 
увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и 

решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 
Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но 

вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по 
мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с 

РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 
1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 
6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 
8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень важным 
моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его сопровождении в 

целом. 
Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 
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формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей 
и адекватно на них реагировать; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 
сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 
звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), 

связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 
например, эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 
поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 

аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать 
указательный жест. Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и 

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

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик 
восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных 

образов, но и фактически всё психическое и физическое развитие человека.  
Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", "Слуховое 

восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и 
"Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)". Содержание каждого раздела 

представлено по принципу "от простого к сложному". Сначала проводится работа, 
направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 
ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, адекватно на неё реагировать, что в будущем поможет ему лучше 
ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части 
обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной 

модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие 
реакции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 

стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 
создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 
стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

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

стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 
совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 
развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 
стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

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

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

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

формировать умение выделять изображение объекта из фона; 
создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

Слуховое восприятие: 

развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 
стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 
побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 
манипулировать ими; 

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, 
подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 
побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно 
увеличивающемся расстоянии; 

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

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

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться 
вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или на 

коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными 
игрушками и игровой ситуацией; 

создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 
мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 

шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и 
действия; 

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

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 
учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 
учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто 
спрятался?"); 

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

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

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и 

другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 
вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 

физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 
добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево, 

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

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

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

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 
ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 

ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 
развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 
сухой), вязкости (жидкий, густой); 

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

опираясь на их тактильные свойства); 
Восприятие вкуса: 

различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 
узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 

вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 

узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 
Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, 
величины, разного цвета; 

формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по 
цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного восприятия; 

учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой же"); 
формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 

сортировки). 
Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для развития у ребенка 

зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и восприятия: показывать 
предмет или его изображение по его звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана 

является уровень интеллектуального развития ребёнка. 
Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно 
важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как можно раньше. 

Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как 
основа формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - 

игровой деятельности или её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом.  
Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, 

которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени 
актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития 
различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие 

задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на 
особенности развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика 

генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа 
ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 
поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приёмам 

взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями 
(законными представителями), которые является важным звеном становления мотивационной 

сферы ребёнка. 
Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на: 
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формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 
ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, 

формирование способности принимать контакт; 
развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения. 
Формирование потребности в коммуникации. 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 
представителями), другими близкими, педагогическим работником: 

формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка; 

формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 
отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности к 

ним; 
создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 
формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между 
матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, 

настроенность друг на друга; 
стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, 
развитие ритмического диалога); 

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

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

формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 
представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного вида 

предпосылок проявления внимания к совместному действию. 
Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 
комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

формировать навыки активного внимания; 
формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в 

сторону источника звука; 
вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 
концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 

вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать 
на их основе контакт; 

вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные 
игры, пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 

создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический 
работник; 

формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 
вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, 
предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 
совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

учить откликаться на своё имя; 
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формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 
работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот); 

учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять 
свое поведение с учетом этой оценки; 

формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, 
слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 
предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

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

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 
его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском 

формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, 
имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь 

и целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается 
несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде 

всего, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 
В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей 
общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими 

в процессе общения и социального взаимодействия. 
Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 
Развитие потребности в общении: 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к 

общению; 
развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 
формировать умение принимать контакт, 

формировать умения откликаться на свое имя; 
формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 
формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 
работником; 

учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 
(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 
требования; 

стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 
Развитие понимания речи: 

стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, 
интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 
активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с 

предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 
создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр  

с музыкальными игрушками; 
формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник; 
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учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 
ребенка; 

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 
(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 
учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 
комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 
учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: "иди 

ко мне", "сядь"; 
учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 
педагогического работника; 

активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, 
игрушки, картинки; 

учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 
Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 

стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 

выразить просьбу; 
учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 
учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 
работником; 

учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы 
или кисти); 

учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 
стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения 

желаемого предмета; 
учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения 
просьбы; 

учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и 
более метров) предмет; 

создавать условия для развития активных вокализаций; 
стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 
создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 
учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле 

простой артикуляционной гимнастики; 

побуждать к звукоподражанию; 
создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 
учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не 

хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в 
дальнейшем - с обращением). 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к 

происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются 
крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, в 

принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В связи с 
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тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипии, частые повторения 
таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 

уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую 
работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать во 

внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не 
быть связанными с внешними обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению 
обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и 

другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период 
ребёнок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). 

Коррекционцую работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле 
развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов 

следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психологического 
профиля ребёнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 
создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка исключительно 

важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития 
ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том числе, 

психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и развития 
взаимодействия, общения с ребёнком; 

установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 
сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 

эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями 
(законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретённые навыки более 

стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, 
эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 
конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения 

(основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание 
происходящего, общение в некомфортной для ребёнка форме, непривлекательное занятие, 

сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), 
необходимо в соответствии с используемым коррекционным подходом и с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка разработать программу по предупреждению ситуаций, 
провоцирующих проблемное поведение (например, обучение адекватным способам 

обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным жестом). 
В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они 
могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 
избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить 

нежелательную поведенческую реакцию; 
в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 

игнорирование, тайм-аут). 

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по 

нескольким причинам: 

в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному 
развитию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 
(например, при умственной отсталости, ДЦП); 

определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся 
нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических 

вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для 
гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По 
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феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-
двигательные стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во 
времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 

пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 
Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений 

развития, возможное наличие связи с аутизмом; 
Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям 
ребёнка и варианту стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 
Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах 

ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 
Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при 
типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис его 

развития - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем детстве. Именно 
поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна 

быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников Организации. 
Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от 

гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития 
двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия 

между возможностями произвольной и спонтанной двигательной активности. Это 
направление сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной 

деятельности, развитие предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, 
подвижные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 
учить тянуться рукой к этому предмету; 

3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую; 
4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 
просьбе педагогическому работнику; 

6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера; 
7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 
фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх форм); 

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 
пальцем и прослушивая разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.  

Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия 
(далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на 

уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на формирование 
специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. У обучающихся 
группы повышенного риска формирования РАС действия с предметами часто приобретают 

стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится развитие ППД без 
усиления стереотипий: 

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, 
разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те 
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действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не вызывают негативных 
аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, 
пластичный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении 
провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): 

развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они 
перестают соответствовать возрастным нормам); 

формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 
учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать); 
формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или в ёмкость, 

перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 
учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании 
совместных или подражательных действий (следует ещё раз обратить внимание на опасность 

формирования стереотипий!); 
формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 
учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, 
сачком, тележкой с веревочкой); 

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 
предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным 

физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с 
другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 
взаимодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, 
залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и 
перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 
6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с 
ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 
9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно; 
10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной 

деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 
12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 
14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на 
спине" в положение "лежа на животе" и обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-20 
см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 
18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему,  
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20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 
инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития 

игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной 
активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной активности 

облегчается формирование понимания мотивов деятельности других участников; 
преследуются следующие задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 
2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 
4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, 
умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. 

Плавание. 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения плаванию, 

поскольку оно оказывает необходимое стимулирующее воздействие на растущий организм 
ребенка. В то же время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны 

страхи воды, водных процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность 
воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 

рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде 
необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основные задачи подраздела: 
1) создавать условия для положительного отношения к воде; 

2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 
3) окунаться спокойно в воду; 

4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 
5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 
7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при 
поддержке педагогического работника. 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие 
этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых случаях 

спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор её видов и форм должны 
опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребёнка в коммуникации, 

речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике. 
В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 

учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию 
в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки в 
пазы; расставить матрешки в свои домики); 

учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать 
коляску с игрушкой); 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 
педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 
инструкции. 

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков.  

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в 

достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, 
сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу 

склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, 
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по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции 
проблем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в исполнении 
повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, различные 

гигиенические процедуры): 
сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 
возрастанием "доли участия" ребёнка с тенденцией к полной самостоятельности, 

достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности. 
Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным 

(сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную 
аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приём 

пищи). 
Формирование навыков самостоятельности. 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков 
самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 

уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 
У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности 

развития самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических 
расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение 

непосредственных причин, препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать 
это приоритетное направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении 

первой же возможности. 
Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, 

развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию 
и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией 

отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим приёмом формирования 
навыков самостоятельности является использования расписаний различных по форме и 

объёму. 
Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с 

повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и художественно-
эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия 

соответствующей работы. 
Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", 

"формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение 
"представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у 

обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать 
возможности его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с 

формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны многие направления 
сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). 

Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её содержание и возможности 
решения фактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы 
и некоторых других направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению 
этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует 

неготовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к 
соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, 

уровню сформированности активного внимания. 
Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, в 
первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 
коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми. 
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2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 
коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. 
3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он 
важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут 

быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 
4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, 

когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя 
зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, так 

как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 
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!" создаёт 

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 серьёзной причины для взаимодействия с другим 
человеком (например, потребности в помощи) ребёнок 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" ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности. 
Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, в 

транспорте. 
9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 
партнёра 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 её 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. 
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2. Обучение экспрессивной речи: 
подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 
обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - 

как переходный этап - невербально); 
обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 
дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение 

отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты 
(например, причёсываешься)?"; 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 ребёнок остался без 
сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 
развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 
преодоление искажённых 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 неопределённое 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 ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно 

сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно 
подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая 

схема работы: 
1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 
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2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 
поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание 
неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 
поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; 

не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не 
должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 
чаще всего используются: 

подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 
поведения; 

лишение подкрепления; 
"тайм-аут" - ребёнок 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 ребёнка 
стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного 

отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности 
(не даёт 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 чётко. 

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 стереотипии специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 
Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 
расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные 

направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи 
эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 
окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 
эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 
развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 
сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые 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 приёмы, 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 ребёнок не будет 
уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться 
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туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые 
навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 
(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не 

могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 
самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они 

сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 
Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают 
с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях 

и требует специальных знаний и большой осторожности. 
Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет 
большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу 

и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 
стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения 
предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и 

различение. 
Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 
соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 
3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 
5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 
7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и 
иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных 
занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе 

Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной 
деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является 

формирование произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания 
и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

работников; 

способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части 
тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 
семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 

дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 
2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми: 
формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником 
(игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 

педагогического работника; далее - самостоятельно; 
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взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 
произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 
предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия 
или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических 

работников); 
развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития 
ребенка; 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", 
"Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и 

использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок 
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 ребёнка. 
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 ребёнка и ситуации. 
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
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формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 
подкрепления; 

обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 
самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: 
обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 
смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, 
обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 
создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 
коммуникативной интенции и средств её 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 искажённым формам 
реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В 

первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические 
коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае  

медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 
методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны.  

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи - 
положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо 

себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 
нежелательных форм поведения. 

Организация коррекционно-развивающей работы на уровне ДОО 

Распределение обязанностей между специалистами по реализации АОП 

Формы организации коррекционно-педагогической работы с детьми: 
· фронтальные занятия 
· подгрупповые занятия 

· индивидуальные занятия 
Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами 

конкретного занятия. 
Занятия с учителем - дефектологом и с учителем – логопедом проводятся 

подгруппой или индивидуально. 
Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом результатов диагностического 

обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов 
диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений в течение года. Так на занятии по 

математике дети работают в одном составе, а на занятии по развитию речи - в другом. 
Динамика прохождения программы во многом зависит от успешности усвоения ее 

детьми, то есть переход к другой теме определяется успешностью овладения материала  



76 
 

предыдущей темы. 
Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по 
заданиям учителя-дефектолога и учителя-логопеда. Кроме специальных занятий, при 

обучении и воспитании детей с РАС проводятся различные формы и методы педагогического 
воздействия: беседы, экскурсии (по детскому саду), наблюдения, досуги, игры (специально 

спроектированные сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об окружающем 
мире, о социальной действительности, математических 

представлений; дидактические и игры-драматизации), экспериментирование, 
моделирование и другие виды работы. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 

Цель: коррекция психического, интеллектуального развития детей, имеющих задержку 

психического развития и формирование полноценного базиса для обучения в школе. 

Направления работы Формы организации Периодичность 

проведения 

1. Диагностический 
модуль 

Индивидуальная 2 раза в год 

2.Коррекционно- 
развивающий модуль 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая В соответствии с 
расписанием занятий 

3.Социально- 
педагогический 

модуль 

Консультации (для воспитателей и 
др. специалистов) 

Педагогические советы в ДОО 
Семинары-практикумы 

 
По плану 

Участие в работе ПМПК района , 

ППк 

По плану 

4.Консультивно- 

просветительский 
модуль 

Групповые родительские собрания 

Индивидуальные консультации 
Анкетирование 

По плану 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-дефектолог проводит в рамках 

организованной образовательной деятельности (ООД) познавательно-речевого направления 
(образовательная область «Познавательное развитие») в соответствии с расписанием и в 

рамках образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов - 
ежедневно. Занятия проводятся индивидуально, малыми группами и подгруппами. Подгруппы 

организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального развития детей и 
имеют подвижный состав. 

Учитель-дефектолог осуществляет взаимодействие с воспитателями, учителем- 
логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, родителями. 

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 
ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей. Учитывает рекомендации 

других специалистов при планировании индивидуальных и подгрупповых коррекционных 
занятий. 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

Цель: коррекция речевого развития, восстановление нарушений коммуникативных 
функций у детей, имеющих недоразвитие речи системного характера. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей (4-7 лет) с 
РАС в период подготовки их к школе решаются конкретные задачи: 

-накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 
процессов, подготовка к обучению грамоте; 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 
предметами и явлениями окружающего мира; 

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 
общения, а так же элементов учебной деятельности. 



77 
 

Направления 
работы 

Формы работы Периодичность  
проведения 

1. 

Диагностический 
модуль 

Индивидуальная 2 раза в год 

2.Коррекционно- 

развивающий 
модуль 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая В 

соответствии 
с 

расписанием 
ООД 

3.Социально- 

педагогический 
модуль 

Консультации (для воспитателей и др. 

специалистов) Педагогические советы в 
ДОО 

Семинары-практикумы 

 

По плану 

Участие в работе ПМПК района , ППк По плану 

4. Работа с 
семьей 

Групповые родительские собрания. 
Индивидуальные консультации. 

Анкетирование. 

По плану 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках 
организованной образовательной деятельности познавательно-речевого направления 

(образовательная область «Речевое развитие») в соответствии с расписанием и в рамках 
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов - ежедневно. 

Занятия проводятся индивидуально, малыми группами и подгруппами. Подгруппы 
организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального развития детей и 

имеют подвижный состав. 
Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, учителем- 

дефектологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 
родителями. 

Учитель-логопед проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 
ребенка, фиксирует в речевой карте. Учитывает рекомендации учителя-дефектолога при 

планировании индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 
Воспитатель обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и  

индивидуальных особенностей по физическому, социально-личностному, познавательно- 
речевому, художественно-эстетическому направлениям. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей (4-7 лет) с РАС в 
период подготовки их к школе решаются конкретные задачи: 

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 
работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребенка; 
-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение 

игры по правилам, сюжетно-ролевые игры), а так же элементов учебной деятельности. 
Проводит фронтальные и подгрупповые занятия в рамках организованной 

образовательной деятельности - по рисованию, лепке, аппликации, (образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»), в рамках образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов - чтение художественной литературы (образовательная область 

«Речевое развитие»), ознакомление с социальным миром (правила безопасного 
поведения («Социально-коммуникативное развитие»), конструктивно-модельная деятельность 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»), познавательно- 
исследовательскую деятельность (образовательная область «Познавательное развитие»), а так 

же организует самостоятельную двигательную и игровую деятельность детей. 
Коррекционно-воспитательную работу воспитатель осуществляет с учетом 

рекомендаций учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 
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инструктора по физической культуре. 
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят фронтальные 

занятия (образовательные области «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие») в первой половине дня в рамках ООД и в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов организуют  
индивидуальную работу. Музыкальный руководитель способствует развитию и 

формированию слухового внимания и слуховой памяти, развитию чувства ритма средствами 
музыки, развитию певческих навыков посредством логопедических упражнений, умению 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
Инструктор по физической культуре способствует развитию моторики, координации 

движений, развитию процессов восприятия, внимания, мышления, развитию зрительной 
ориентировки на говорящего. 

Коррекционно-воспитательную работу осуществляют с учетом рекомендаций учителя- 
дефектолога, учителя-логопеда. 

 
 

Рабочая программа воспитания (согласно ФАОП ДО п.49). 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ №5 г.Щёлкино (далее - программа воспитания), 
предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 МБДОУ №5 г.Щёлкино лежат 
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 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы 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  программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. 
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Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой.  
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.  
Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 
3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

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. 
Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 
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ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений.  
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ №5 г. Щёлкино, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 
взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МБДОУ №5 г. Щёлкино - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент 
воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: руководителя образовательного учреждения, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
субъектов социокультурного окружения ОО. 

Уклад отражен в общественном договоре участников образовательных 
отношений, с учетом базовых национальных ценностей, содержащий традиции  

региона, муниципалитета и дошкольной образовательной организации. 
Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками дошкольного 
образовательного учреждения). 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду воспитывающей среды как условия  

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 
детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Педагог имеет право выстраивать работу с учетом пожеланий родителей, но с учетом 

возрастной психологии и педагогики. 
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 
- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 
- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 
- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

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

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 
«специфически детских видов деятельности». 

 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 
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психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 
приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 

которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 
характеристиками среды являются ее 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. 
Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 
воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 
становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 
которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 
Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
Деятельности и культурные практики в Организации. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 
обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне 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 ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 
людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 
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самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

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. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России 
и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.  
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 
учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 
знаний; 



85 
 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ 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 обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 
организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 
своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 
"здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 
ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 
культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 
тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 
ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 
показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 
воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 
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воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 
отображены: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 
Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 
Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 
значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 
существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 
партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 
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. 

1) 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 
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приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 
которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 
структурированность. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 
другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее 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. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 
основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 
обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей: 

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей  среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 
жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 
деятельности. 

В МБДОУ №5 г. Щёлкино, прежде всего, следует выделить следующие общности: 
педагог - дети, родители (законные представители) - ребенок (дети), педагог - родители 

(законные представители). 
В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ №5 г. Щелкино 

организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Рабочей 
программы воспитания. Основой эффективности общности

 является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
К профессиональным общностям в МБДОУ №5 г. Щелкино относятся: 

- Педагогический совет МБДОУ; 
- Творческие группы; 

- Психолого-педагогический консилиум. 
Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 
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- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 
и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники дошкольного образовательного учреждения и все взрослые члены семей 
воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. 
Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ.  

Только взаимодействуя с воспитывающими взрослыми возможно выявление и в дальнейшее 
создание условий, необходимых для оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ № 5 г. Щелкино относится  
Совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

Детско-взрослая общность. 
Детско-взрослая общность является источником воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 
общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность в МБДОУ строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Рабочей программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 
особенности и направлен на формирование ресурсов Рабочей программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 

В    рамках     социокультурного     контекста     повышается     роль     родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Рабочей программе воспитания. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства. Поэтому осуществляя образовательную работу с детьми, в ДОУ 

особо выделяется то, что характерно для города Щелкино Ленинского района и Республики 
Крым. 

АОП ДО МБДОУ №5 г. Щелкино, разработана с учетом региональной парциальной  
программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек», под редакцией авт. сот. Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, 
Л.М. Тригуб, Е.В.Феклистова. В программе «Крымский веночек» большое внимание уделяется 

воспитанию патриотических чувств к малой и большой Родине, их прошлому, настоящему и 
будущему, воспитанию уважения к традиционным ценностям народов, таких, как любовь и 

почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших и др. 
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Рабочей программой воспитания МБДОУ, предусмотрено знакомство дошкольников с 
социальной действительностью г.Щелкино, Республики Крым, с культурой, ценностями и 

традициями народов, проживающих на их территории 
Для каждой возрастной группы разработаны мероприятия направленные на привитие 

детям чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к 
родной природе, культуре, традициям. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на развитие 
чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются следующие: 

- проведение целевых краеведческих прогулок; 
- просмотр презентаций и фильмов; 

- включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с жизнью 
поселка (день поселка, памятные даты); 

- создание в условиях ДОУ центров краеведения (карт города, книг, иллюстраций, 
макетов и коллажей); 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 
переходить дорогу», и др.); 

- вовлечение детей в трудовую деятельность на участках ДОУ; 
- чтение произведений о малой Родине, проведение тематических бесед о ее 

достопримечательностях, и т.д.; 
- участие в патриотических мероприятиях - социальные акции и т.д.; 

- привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской деятельности на 
основе краеведческого материала. 

МБДОУ №5 г. Щелкино занимает определенное место в едином образовательном  
пространстве города Щелкино и активно взаимодействует с социумом. На протяжении многих 

лет в детском саду отработана эффективная система взаимодействия с социумом, которая 
способствует оптимальному развитию и социализации личности детей. 

Важное место среди социальных партнеров детского сада занимает МБОУ СОШ №1 г. 
Щелкино и МБОУ СОШ №2 г. Щелкино. Главные цели сотрудничества школы и детского сада: 

1. Единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства. 
2. Формирование преемственности, соединяющей воспитание и обучение детей ДОУ и 

начальной школы в целостный педагогический процесс. 
Партнерство с ОГИБДД ОМВД по России в Ленинском районе строится на сотрудничестве 

– проведении совместных мероприятий по предупреждению ДТП, проведении бесед, занятий по 
правилам дорожного движения и безопасного поведения наулично-дорожной сети с детьми и 

родителями ДОУ, конкурсов. 
В Щелкинском Дворце культуры «Арабат» и МБУ ДО «Щелкинская ДШИ» успешно 

работают кружки по интересам, которые заполняют свободное время интересными видами 
деятельности, удовлетворяют запросы каждого ребенка, приобщают педагогов, детей и родителей 

к совместной творческой деятельности. Посещая эти кружки, каждый из воспитанников может 
проявить себя как личность, у него развиваются способности, проявляются творчество и 

инициатива, укрепляются межличностные связи, удовлетворяются естественные потребности в 
общении, создаются благоприятные условия для дружного детского коллектива. 

На сегодняшний день социальное партнёрство является неотъемлемой частью 

образовательной системы ДОУ. Благодаря ему воспитанники получают возможность расширить 
свой кругозор, раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и социализироваться в 

окружающей среде. 
Формы совместной деятельности в образовательной организации.  

Работа с родителями (законными представителями).  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения МБДОУ №5 г. Щёлкино. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей), используемые в МБДОУ №5 г. Щёлкино в процессе 

воспитательной работы:  
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родительское собрание; 
педагогические лектории; 

родительские конференции; 
круглые столы; 

мастер-классы. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 
организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению АОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в МБДОУ №5 г. Щёлкино. 
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в МБДОУ №5 г.Щёлкино можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
МБДОУ №5 г. Щёлкино или запланированные): 

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). 

Организационный раздел. 

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 ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 
Уклад и ребенок с ОВЗ 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: 
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"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 
способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 
которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 
педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 
"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 
Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 
и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 
Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 
группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 
создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 
обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 
виды деятельности и культурные практики: 

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

родителями, воспитателями, сверстниками); 
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний,полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различныхвидах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  
Выбор культурных практик дошкольниками происходит ежедневно в процессе 

утреннего круга, в зависимости  от детских интересов и предпочтений. Из пяти 

альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В первой половине дня 
предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, 

центр дидактических игр, центр экспериментирования, литературный центр, центр 
физической развития. Для культурных практик первой половины дня определяется тема 

недели, при этом содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога 
при этом носит ориентирующий характер. 

Во второй половине дня выбору детей представляются следующие культурные практики: 
«Занимательные опыты и эксперименты», «Финансовая грамотность», «К школе готовы!», 

«Лего-конструирование», «Юный эколог», «Песочная сказка». 
По итогам реализации культурных практик проводится рефлексия полученного детьми 

опыта. 
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Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 
выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 
распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий 

по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие возможности 
для рождения новых идей и экспериментирования. 

Обогащённые игры в центрах активности предполагают реализацию свободной игровой 
деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и 

средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по 
потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 
наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 
помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 
следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской 
реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 
условия для самореализации. 

Задачи педагога: 
заметить проявление детской инициативы; 

помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 
при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 
помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 
Образовательное событие выступает как новый формат совместной детско- взрослой 

деятельности. 
Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем 
дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. 
Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 
заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, 
при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 
насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и 
других видах деятельности. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и невмешательство взрослых, за 
исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 
создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; 
помогать детям взаимодействовать в игре; 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 
Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
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традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события в ДОУ проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 
Проектирование событий в ДОУ позволяет выстраивать целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает 
каждому педагогу ДОУ создать тематический творческий проект в группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. В воспитании детей в ДОУ 
в сфере их личностного развития используются следующие вариативные формы взаимодействия: 

Проектирование событий предполагается в следующих формах: 
• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 
др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 
• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ спектакля для детей из соседних групп 
и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

 
Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ОО и включает: 

оформление помещений; 
оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 
игрушки. 

ППРОС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

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 ОВЗ возможность общения, игры и совместной 
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ 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 ОВЗ могут быть отражены и 
сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
Организация ППС в МБДОУ №5 г.Щёлкино 

Наименование 

функционального 

модуля 

Наименование образовательной 

области 
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Игровой Каждый функциональный 
модуль охватывает все образовательные 

области (социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое 

развитие) с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей 

дошкольников 

Физкультурно-
оздоровительный 

Музыкальный 

Художественно-
творческий 

Поисково-
исследовательский 

Релаксации 

Логопедический 

Психологического 
сопровождения 

Дефектологический 

Административный 

Территории и 

архитектуры ДОО 

 
Центры детской активности в группах раннего возраста и в группах детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

Название центра Назначение центра Какие образовательные 

области охватывает 

Ранний возраст 

Двигательной 

активности 

Развитие основных 

движений детей 

Социально-

коммуникативное развитие 
Речевое развитие 

Физическое развитие 

Сенсорики и 
конструирования 

Организация предметной 
деятельности и игры с 

составными и 
динамическими 

игрушками, освоения 
детьми сенсорных 

эталонов формы, цвета, 
размера 

Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Для организации 
предметных и 

предметно-
манипуляторных игр 

Организация предметных 
и предметно-

манипуляторных игр, 
совместных игр со 

сверстниками под 
руководством взрослого 

Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Творчества и 

продуктивной 
деятельности 

Развитие 

восприятия смысла 
музыки, поддержки 

интереса к рисованию и 
лепке, становлению 

первых навыков 
продуктивной 

деятельности, освоения 
возможностей 

разнообразных 
изобразительных средств. 

Социально-

коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие 
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Познания и 
коммуникации 

(книжный уголок) 

Восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривания 

картинок 

Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Экспериментирования 

и труда 

Организация 

экспериментальной 
деятельности с 

материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и др.), 

развития навыков 
самообслуживания и 

становления действий с 
бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 
лопатка и 

пр.) 

Социально-

коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Группы детей дошкольного возраста 

Двигательной 

активности 

Организация 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  

«Физическое развитие», 

«Социально- 
коммуникативное 

развитие», «Речевое 
развитие» 

Безопасности  Организация 

образовательного процесса для 
развития у детей навыков 

безопасности 
жизнедеятельности  

«Физическое развитие»,   

«Познавательное   развитие»,   
«Речевое   развитие», 

«Социально-коммуникативное 
развитие». 

Игры  Содержание оборудования для 

организации сюжетно- ролевых 
детских игр, предметы-

заместители  

«Познавательное 

развитие», 
«Речевое   развитие»,   

«Социально-коммуникативное   
развитие», 
«Художественно-

эстетическое развитие» и 
«Физическое развитие» 

Конструирования  Наличие разнообразных видов 

строительного материала и 
детских конструкторов, 

бросового материала схем, 
рисунков, картин, 

демонстрационных 
материалов для организации 

конструкторской деятельности 
детей  

«Познавательное 

развитие», 
«Речевое  развитие»,  

«Социально-коммуникативное  
развитие»  и 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Логики и математики Содержание «Познавательное 
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разнообразного 
дидактического материала и 

развивающих игрушек, а также 
демонстрационных  

материалов  для  
формирования  элементарных 

математических 
навыков и логических 

операций  

развитие», 
«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

 

Экспериментирования  Реализация поисково-
экспериментальной и 

трудовой деятельности детей  
 

«Познавательное 
развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»). 

Познания и 
коммуникации 

Оснащение 
обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний 
об окружающем мире во 

взаимодействии детей со 
взрослыми и сверстниками  

«Познавательное 
развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» 

 

Книжный уголок 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  

Все образовательные 

области 

Театрализации и 

музицирования 

Оборудование 

позволяет организовать 
музыкальную и 

театрализованную 
деятельность детей   

 

«Художественно-

эстетическое развитие»,  
«Познавательное 

развитие», 
«Речевое развитие», 

«Социально-
коммуникативное 

развитие», 
«Физическое развитие». 

Уединения  Предназначен для 
снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников 

Все образовательные 
области 

Коррекции  Предназначен для 
организации совместной 

деятельности воспитателя 
и/или специалиста с детьми с 

ОВЗ, направленный на 
коррекцию имеющихся у них 

нарушений. 

Все образовательные 
области 

Творчества  Предназначен для 

реализации продуктивной 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 
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деятельности детей 
(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 
труд) в интеграции с 

содержанием образовательных 
областей  

развитие», «Социально- 
коммуникативное 

развитие». 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
Условием качественной реализации Рабочей программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 
течение всего времени ее реализации в МБДОУ или группе.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
 вопросам образования ребенка. 

В целях эффективной реализации Рабочей программы воспитания созданы условия: 

 Для профессионального развития  педагогических  и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 Для организационно-методического сопровождения процесса

 реализации Программы. 

В детском саду для обеспечения учебно-воспитательного процесса имеются согласно 
штатного расписания следующие должности: 

Старший воспитатель;  
Музыкальный руководитель; 

Педагог-психолог;. 
Учитель-логопед; 

Инструктор по физической культуре; 
Тьютор; 

Педагог дополнительного образования; 
Количество педработников может изменяться в зависимости от штатного расписания, 

потребностей МБДОУ №5 г.Щёлкино. 
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий МБДОУ  управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 
учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

 контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 
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Старший воспитатель  формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов; 

 информирование о наличии возможностей для 
участия педагогов в воспитательной деятельности; 

 наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности; 

 организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей; 

 организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 
мероприятий; 

 участие обучающихся в районных и городских, 
конкурсах и т.д.; 

 организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

 организация практической работы в ДОУв 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 
советом; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса. 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований 

воспитанников; 

 организация и проведение различныхвидов 

воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению 
воспитанников и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 
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Воспитатель 
Инструктор по физической 

культуре 
Музыкальный 

руководитель Учитель-
логопед 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; 

 формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ; 

 организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

 организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности; 

 создание современной предметно - 
пространственной среды, комфортной как для детей с 

ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 
родителей. 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения, обогащение 

впечатлений детей, знакомство в определенно 
организованной системе с разнообразными средствами 

выразительности. 

Помощник воспитателя  совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанниками творчеством, трудовой 
деятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

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 ОВЗ; 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 
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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. 
Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 
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 ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(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 

ОВЗ; 
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. 

 Для реализации Программы воспитания ДОУ используется практическое 
руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной 
форме на платформе институтвоспитания.рф  
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Содержательный раздел 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 

В данном разделе отражено содержание образовательной деятельности с детьми согласно 
парциальных программ, реализуемых в МБДОУ №5 г.Щёлкино. 

 

Парциал

ьная 

програм

ма 

Содержание образовательной деятельности Цели и задачи согласно 

возраста обучающихся 

Регионал
ьная 

парциаль
ная 

програм
ма по 

гражданс
ко-

патриоти
ческому 

воспитан
ию детей 

дошколь
ного 

возраста 
Республи

ки Крым 
«Крымск

ий 
веночек» 

(Мухомо
рина Л. 

Г., 
Кемилев

а Э. Ф., 
Тригуб 

Л. М., 
Феклист

ова Е. 
В.), 2016. 
 

 

Раздел «Природа Крыма» 

Содержание раздела 

Географическое положение 

Крым находится на юге России. Это 

полуостров, соединенный с материком узким 
перешейком. Полуостров омывается двумя морями: 

Черным и Азовским. В северной и центральной 
части он равнинный, а ближе к югу появляются 

невысокие горы (предгорье), которые постепенно 
переходят в высокие горы. За горами вдоль моря 

тянется узкая полоска земли – Южный берег Крыма 
(ЮБК). 

На географической карте эти природные 
зоны могут быть представлены в цвете: степная – 

зеленая, предгорная – желтая, горная – коричневая. 
Степная зона 

На востоке полуострова (р-н г. Керчи) и в 
Присивашье почвы засолены, в остальной части 

степи земли плодородные. Они распаханы и 
используются под сельскохозяйственные угодья. 

Недалеко от Керчи можно увидеть грязевые 
вулканы. 

Предгорье 

Предгорье вобрало в себя своеобразие севера 

и юга полуострова. Продольные долины и 
невысокие пологие холмы создают живописные 

виды: степь перемежается рощицами, холмами, 
лесопосадками. 

Горная зона и южный берег Крыма 

Крымские горы расположены вдоль южного 

берега Крыма. Кое-где они вплотную подступают к 
морю, создавая неповторимый пейзаж дикой 

природы. В уютных плодородных долинах люди 
могут выращивать теплолюбивые растения, 

поскольку горы защищают эту территорию от 
холодных ветров и создают условия естественной 

оранжереи. 
Климат 

Климат определяется наличием теплого моря 
и гор: море смягчает холодный воздух зимой, 

отдавая свое тепло, и жаркий воздух летом, делая 
его более прохладным; горы защищают от 

холодных северных ветров. Особенно ярко это 

Цели: формирование 

элементов экологического 
мировоззрения, 

экологической 
воспитанности, развитие 

позитивного 
эмоционально-

ценностного отношения к 
природному окружению 

посредством 
ознакомления детей с 

разнообразием природы 
Крыма. 

Задачи: 
для детей младшего и 

среднего дошкольного 

возраста: 

развивать у детей интерес 
к природным объектам и 

явлениям, вызывать 
положительный 

эмоциональный отклик 
при общении с ними; 

Обогатить представление 
детей о разнообразии 

природы ближайшего 
окружения; 

приобщать детей к 
посильной  практической 

природоведческой 
деятельности; 

воспитывать заботливое, 
бережное отношение к 

природным объектам. 
для детей старшего 

дошкольного возраста: 

поддерживать устойчивый 

интерес к природе, ее 
объектам и явлениям 

ближайшего окружения; 
развивать познавательный 

интерес и познавательную 
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проявляется на южном берегу, где высокие горы 
задерживают тепло и не пропускают холодные 

ветры. В Крыму выделяются три климатических 
района: равнинный, горный и южнобережный. 

Горы 
Горы, так же как и наш полуостров, 

называются Крымскими. Наиболее известные из 
них: Чатыр-Даг, Демерджи, Ай-Петри, Кара-Даг. 

Самая высокая горная вершина – Роман-Кош. 
В тех местах, где горы пересекаются реками, 

образуются ущелья; наиболее известное из них – 
Большой Каньон Крыма. Некоторые крымские горы 

имеют плоские вершины, которые называются 
«яйла». Горы состоят в основном из известняков и 

других легко 
растворимых пород. Дождевая и талая вода 

скапливается на плоских вершинах и по трещинам и 
углублениям проникает в известняки, размывает и 

растворяет их – так образуются пещеры. В Крыму 
много пещер. Наиболее известные пещеры: Красная 

(«Кизил-Коба»), Холодная («Суук-Коба» с 
подземным озером), Мраморная и Эмине-Баир-

Хосар, поражающие своей красотой. Некоторые из 
них специально оборудованы для посещения. 

В горах встречаются и ценные горные 
породы: диабаз, мрамор и другие, а также 

полудрагоценные поделочные камни: агат, 
сердолик, яшма и другие. 

Водная среда 
Моря 

Крым омывается Черным и Азовским 
морями. Они соединены Керченским проливом. 

Черное море очень глубокое, вода в нем соленая, 
богатая полезными веществами. Азовское море 

гораздо меньше и мельче Черного, вода в нем 
теплее и менее соленая. 

Подземные воды 
Подземные воды постепенно стекаются в 

маленькие ручейки, которые объединяются в 
подземные реки и озера, вытекающие на 

поверхность в виде родников. В Крыму много 
родников, в основном они расположены в горной 

природной зоне. В Крыму есть источники 
минеральной воды, особенно в районах Евпатории, 

Сак, Феодосии. Самые известные источники – 
Савлык-Су («Здоровая вода», г. Алушта), Аджи-Су 

(«Черные воды», в районе Бахчисарая). 
Реки 

Самые полноводные реки: Салгир, Альма, 
Кача, Бельбек. Все они начинаются в горах. Салгир 

впадает в Сиваш, остальные реки – в Черное море. 
Несмотря на большое количество рек, Крым беден 

пресной водой – ведь летом многие водотоки 
пересыхают, особенно в равнинной части. Поэтому 

активность в процессе 
природоведческой 

деятельности; 
познакомить с 

особенностями климата, 
дать представление об их 

влиянии на сезонные 
изменения в природе 

своего поселка, села, 
города; 

Сформировать  
представления о 

взаимосвязях и 
взаимообусловленности 

биологических элементов 
природы в местности 

проживания; 
привлекать детей к 

посильному участию в 
природоохранной 

деятельности. 
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сюда был проведен Северо- Крымский канал, 
который принес в степи днепровскую воду, что 

позволило людям возделывать здесь сады, 
виноградники и рисовые поля. 

Водохранилища 
Из-за того, что большая часть талой и 

дождевой воды стекает в море, население Крыма 
испытывает недостаток пресной воды. Для ее сбора 

и сохранения создаются специальные 
водохранилища. Самое крупное из них – 

Симферопольское. Оно снабжает питьевой водой 
население административного центра Крыма. 

Водопады 
В Крыму есть водопады, самыми известными 

из которых являются Учан-Су (самый высокий, 
недалеко от г. Ялта) и Джур-Джур (самый 

полноводный, у с. Генеральское , в районе 
г.Алушта). 

Озера 
В приморской полосе равнинного Крыма 

находится много озер-лиманов и соленых озер, из 
которых с древних времен люди добывали соль, Их 

вода – «рапа» – содержит много полезных веществ, 
поэтому является лечебной. Самые известные 

лечебные озера: Сакское и Мойнакское. Кроме воды 
они знамениты своими лечебными грязями, поэтому 

сюда приезжают лечиться люди из разных регионов 
России и других стран. 

Сезонные изменения в природе 
В связи с тем, что море остывает медленно и 

долго отдает тепло, осень в районах побережья 
теплая, продолжительная. Холод дает о себе знать 

ближе к ноябрю. 
Зима мягкая, часто дождливая. Снег 

выпадает и задерживается в основном во второй 
половине января. Часто (особенно в феврале), 

бывают теплые дни, когда набухают почки, а на 
Южном берегу цветут деревья и кустарники. 

Весна затяжная, прохладная, с ветрами и 
неустойчивой погодой, что связано с медленным 

нагреванием морской воды. 
Лето в основном жаркое, засушливое. В 

середине июля и в августе растительность в степи 
и предгорьях высыхает, почва трескается, сильно 

мелеют или пересыхают реки. 
Растительный мир 

Растительный мир Крыма богат и 
разнообразен. Различают растительный мир 

равнинной, предгорной и горной части, 
растительность ЮБК. 

Растительный мир равнинной части Крыма 
Деревья и кустарники: акация, клен полевой, 

лох серебристый, тамариск, шиповник и др. 
Травянистые растения: ковыль, типчак, 
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горицвет, пырей, луговой мятлик, клевер, полынь, 
кермек синеголовник, солеросы и др. 

Растительный мир предгорной и горной части 
Крыма 

Деревья лесной и парковой зоны: дуб 
пушистый, липа, клен, граб осина, ясень, сосна 

крымская, сосна обыкновенная, бук и др. 
Дикорастущие плодовые деревья: яблоня, 

груша, черешня и др. 
Кустарники: боярышник, шиповник, кизил, 

барбарис, терн, скумпия, лещина, сирень, спирея, 
форзиция, калина и др. 

Лианы: ломонос, вечнозеленый плющ, 
ежевика и др. 

Травянистые растения лесной и парковой 
зоны: первоцветы (подснежник, примула, 

цикламен), ландыш, крокус, пион розовый и др. 
Растительный мир лесов и парков ЮБК 

Деревья: сосна обыкновенная, 
можжевельник, можжевельник древовидный, тис, 

держидерево, кедр, земляничник, пальма, кипарис, 
магнолия, ленкоранская акация, багряник, каштан, 

грецкий орех, платан, ива и др. 
Плодовые деревья: дикая груша, инжир, 

миндаль, хурма, айва, гранат, фисташка, садовая 
рябина, яблоня и др. 

Кустарники: лавр благородный, розмарин, 
олеандр, будлея, сирень, кизил, калина, спирея, 

форзиция, дрок, розы; лианы: глициния, декома и 
др. 

Грибы: масленок, сыроежка, лисичка, 
рыжик, груздь, белый гриб, шампиньон и др. 

Лекарственные травы: горицвет, 
тысячелистник, зверобой продырявленный, чабрец, 

полынь, мать-и-мачеха, подорожник, ромашка 
аптечная, одуванчик, лопух, крапива, спорыш, 

душица, мята, пустырник, череда, мелисса и др. 
Ядовитые растения 

Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, 
паслен, лютик едкий, ландыш, купина неопалимая и 

др. 
Ядовитые ягоды: вороний глаз, жимолость 

обыкновенная, бересклет бородавчатый, волчье 
лыко, крушина майская и др. 

Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный 
опенок, ложная лисичка, сатанинский гриб, 

мухомор и др. 
Растительный мир морей 

Водоросли: спирулина, филлофора, морская 
капуста («ульва»), зостера и др. 

Животный мир 
Млекопитающие: еж, белка, барсук, дикий 

кабан, косуля, крымский благородный олень, 
лисица, заяц-русак, хомяк, летучая мышь, каменная 
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куница, ласка и др. 
Птицы: дрофа, куропатка, журавль, фазан, 

воробей, ворона, сорока, грач, синица, скворец, 
зяблик, сойка, кукушка, жаворонок, дятел, гриф, 

утка, лебедь, чайка, цапля и др. 
Пресмыкающиеся и земноводные: змея, лягушка, 

ящерица, черепаха и др. 
Насекомые: божья коровка, майский жук, 

жук-олень, жук-богомол, крымская жужелица, 
цикада, тля, муравей, пчела, оса, шмель, стрекоза, 

бабочка, комар и др. 
Фауна морей и рек 

Обитатели морей: дельфин-белобочка, 
дельфин афалина, тюлень-монах, краб, морская 

звезда, медуза, барабуля, ставрида, кефаль, катран, 
камбала, килька, хамса, бычок-головач, осетр и др. 

Обитатели рек: ручьевая форель, пескарь, 
крымский усач (марена), трехиглая колюшка, 

бычок-песчаник, карп, тарань, судак и др. 
Опасные животные 

Дикий кабан, тарантул, паук каракурт, клещ, 
сколопендра, степная гадюка, морской ерш 

(скорпена), морской кот и морской дракон, 
некоторые виды медуз, крымский усач (марена). 

Охрана природы 
Вода необходима для жизни человека так же, 

как воздух, поэтому ее нужно беречь: расчищать и 
благоустраивать родники и источники, не сорить на 

берегах рек и озер, не сливать и не сбрасывать в них 
отходы. 

Для охраны растительного и животного мира 
Крыма создано шесть заповедников. Самый 

большой – Крымский государственный заповедник 
(район Чатыр-Дага) – сохраняет в неприкосновенном 

виде природу горного Крыма. Заповедник 
международного значения «Лебяжьи острова» в 

Каркинитском заливе Черного моря является одним 
из крупнейших мест гнездования и зимовки диких 

водоплавающих птиц. Объектом охраны является 
также Кара-Даг – древневулканический массив с 

оригинальными формами рельефа, 
многочисленными выходами редких минералов и 

богатой южной лесной флорой, насчитывающей 
более 1000 видов растений. Своеобразным 

памятником природы является и Никитский 
ботанический сад. 

Природу охраняют лесники и пожарные. 
Лесники следят за санитарным состоянием леса, 

подкармливают животных в суровые зимы. 
Пожарные охраняют лес от пожаров. 

В охране природы должно принимать 
посильное участие все население Крыма. 

Растения, занесенные в Красную книгу 
Деревья: крымский можжевельник высокий, 
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сосна Станкевича (судакская), земляничник 
мелкоплодный, тис ягодный и др. 

Травянистые растения: подснежник 
складчатый, цикламен, чабер крымский, шалфей, 

горицвет, прострел, ковыль, солодка, василек, 
тюльпаны, крокусы, бессмертник песчаный и др. 

Животные, занесенные в Красную книгу 
Животные: краб, дельфины: афалина и 

белобочка, землеройка хутора малая и 
др. 

Птицы: белоголовый сип, орлан белохвост, 
черный гриф, дрофа и др. Пресмыкающиеся: 

средиземноморский геккон, леопардовый полоз и 
др. Насекомые: бражник «мертвая голова», 

крымская зернистая жужелица и др. 

 Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

 Содержание подразделов 

Подраздел «Речевое общение на родном языке и 

“языке соседа”» 

Примерные лексические темы 
Давай познакомимся! Наши имена. Игры, 

игрушки. Еда. Семья, дом. Мой сосед. Давай 
дружить! Мой друг. Детский сад. Предметы быта. 

Животные и растения нашего края. Праздники. 
Крым – наш общий дом. 

Примерная тематика словарной работы 
Имена моих друзей. Игры, игрушки. Давай 

познакомимся. Вежливые слова. Дом, предметы 
быта. Семья. Детский сад. Родная природа. 

Животные и растения Крыма. Родной город (село, 
поселок). Труд. Профессии взрослых. Вкусы у всех 

разные (наша еда): что общего в наших вкусах? 
Наша одежда и обувь. Наш Крым. Мы живем в 

России. 
Пример: Тема «Давай познакомимся! 

Вежливые слова»: Как тебя зовут? Здравствуй! 
Добрый день! Привет! Доброе утро! Добрый вечер! 

Как дела? – Хорошо! До свидания! До завтра! 
Всего хорошего! Счастливо! Спокойной ночи! 

Счастливого пути! Будь (те) здоров (ы)! Извини 
(те)! Прости (те)! Спасибо! Пожалуйста. На 

здоровье. 
Примерная тематика занятий 

Давай познакомимся! Я люблю слово 
ВМЕСТЕ. Для чего люди общаются? Общение 

бывает разным. Зачем быть вежливым? В стране 
вежливости. Твой голос: тихо или громко? 

Благодарность: каким тоном? От улыбки станет 
всем светлей! Можно ли общаться без слов? Не 

забудь извиниться. Правила общения. День 
рождения. Слово – не воробей, вылетит – не 

поймаешь. Человек без друзей, что дерево без 
корней. Ура! Я тебя понимаю! До следующей 

встречи! 

Цели: 

формирование активной 
гражданской позиции с 

учетом возрастных 
возможностей детей, 

социальных навыков 
поведения и общения, 

развитие осознанного 
отношения к себе как 

самостоятельной 
личности, равной с 

другими людьми, интереса 
к окружающим людям и 

их культурным традициям, 
готовности воспринимать 

позитивный социальный 
опыт, формирование 

позитивных этнических 
стереотипов, желания 

познать людей и делать 
добрые дела. 

Задачи: 

для детей младшего и 

среднего дошкольного 
возраста: 

– помочь осознать 
свое я, уметь найти общее 
и отличительное между 

собой и другими, понять, 
что собственное имя 

указывает на 
индивидуальность, на 

половую и национальную 
принадлежность; 

– приобщать к 
общению со взрослыми и 

сверстниками, создавая 
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Подраздел «Традиционная и современная 

культура людей, живущих в Крыму» 

Семья. Родной дом. Наши имена 
Понятия «род», «родословная», «родовое 

дерево», «семья», «семейное дерево». 
Представления о своей семье и родственниках. 

Культура семейных взаимоотношений. 
Общее во взаимоотношениях всех семей: 

уважение к старшим, почитание отца 
— главы семьи, любовь к матери, забота о 

младших. 
Понятие «полное имя». Имена 

родителей, членов семьи, родственников. 
Значение своего имени. В честь кого меня 

назвали. 
История происхождения имен и фамилий 

у людей разных национальностей. 
Значение имен. Одинаковые по значению 

имена детей разных национальностей. 
Обряды, связанные с имянаречением у нас и 

наших соседей. Имена в народных праздниках, в 
названии городов, в устном народном творчестве. 

Понятие «святыня». В каждой семье есть 
семейные святыни (самое дорогое и сокровенное, 

что передается из поколения в поколение). 
Дом 

Святыней для каждого человека является 
его родной дом. Дома отличаются архитектурой, 

интерьером, предметами быта. У разных людей 
есть свои представления о жилище, его 

благоустройстве и благополучии. Как построен 
наш дом и дом наших соседей. Как называются 

комнаты в доме и почему. Что общего во внешнем 
и внутреннем убранстве наших квартир/домов и 

чем они отличаются. 
Кухня 

Какую посуду мама использует на кухне. Из 
каких продуктов она любит готовить. Что готовят в 

нашей семье и у наших соседей каждый день и во 
время праздников. Как в семье сидят за столом. 

Одежда 
Современная одежда и обувь. Праздничная 

одежда. Как украшена наша одежда. Предметы 
народной одежды (в т. ч. головной убор, обувь, 

украшения) и их традиционные элементы у нас и у 
наших соседей. Прически. 

Декоративно-прикладное искусство 
Свой дом, посуду, одежду, мебель и т.п. 

люди украшали. Национальные особенности 
народных промыслов ярко проявляются в 

художественных ремеслах: вышивке, гончарном 
производстве, вязании, плетении, резьбе по дереву, 

чеканке по металлу, изготовлении ювелирных 
изделий. 

условия для речевого 
общения в разных видах 

детской деятельности; 

– формировать 

позитивное отношение к 
народным играм, 

расширять тематику и 
содержание игр, учить 

налаживать дружеские 
отношения со 

сверстниками; 

– развивать интерес к 
незнакомой речи, 

позитивное 
эмоциональное 

реагирование на нее, 
навыки восприятия и 

воспроизведения 
отдельных слов, имен, 

формул речевого этикета; 

– знакомить с 
устным народным 

творчеством и 
музыкальным фольклором 

людей, живущих в Крыму; 

– поощрять развитие 
интереса к многообразию 

культур окружающего их 
мира людей; 

– приобщать к 
посильному участию в 

фольклорных праздниках. 
для детей старшего 

дошкольного возраста: 

– создавать условия, 
способствующие 

осознанию 
принадлежности к своему 

роду, семье, ее традициям 
и обычаям, помогая 

ребенку почувствовать 
гордость за это; 

– знакомить детей с 
конкретными 
историческими 

личностями, воспитывать 
на высоконравственных 

примерах для подражания 
защитников народа, 

родной земли, Отечества; 

– способствовать 

возрождению, сохранению 
и развитию культур через 
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Гончарное производство 
Посуда, предметы быта, украшения 

жилища, игрушки. Материалы и способы их 
обработки. Знакомство с мастерами, живущими 

рядом в городе или поселке. Особенности росписи 
глиняных изделий у народных мастеров, живущих 

в Крыму. 
Практическая деятельность детей: лепка, 

рисование, аппликация. 
Ковроткачество 

Изготовление безворсовых ковров: 
болгарских (писану), крымскотатарских (килимов), 

русских (ковров), украинских (кылымов). 
Особенности их рисунка, колорита. Практическое 

использование в жилище. Современные тканые 
изделия. 

Практическая деятельность детей: 
рисование, аппликация. 

Вышивка 
Образцы народной вышивки. Особенности 

орнаментов, узоров, цветовой гаммы в работах 
крымских мастеров. Практическое использование 

вышитых изделий для украшения одежды, 
жилища, предметов быта. 

Практическая деятельность детей: 
рисование, аппликация – украшение игрового 

уголка, ручной и художественный труд – 
вышивание стебельчатым швом и швом «крест». 

Плетение из лозы 
Древнее ремесло – лозоплетение. 

Практическое назначение изделий из лозы. 
Основные приемы работы с лозой, 

доступные детям. 
Практическая деятельность детей: 

выполнение доступных видов изделий (подставки 
под горячее, корзинки) совместно с воспитателем. 

Резьба по дереву 
Изделия из дерева: посуда, гребни, спицы, 

подсвечники, подставки под горячее, разделочные 
доски и т. д. Их практическое назначение. 

Объемная деревянная скульптура. Сказочные 
деревянные фигурки на «Поляне сказок» 

(экскурсия или рассматривание иллюстраций). 
Практическая деятельность детей: 

оформление природного материала (веток, коряг, 
корней деревьев и т.д.), в какой-либо предмет, 

персонаж сказки, композицию для украшения 
помещения, игрового центра. 

Труд людей. Профессии 
Где работают наши родители. Где работают 

родители наших друзей, наших соседей. В нашем 
населенном пункте есть завод / фабрика / 

предприятие / санаторий 
/ агрофирма и т.д., где люди разных 

ознакомление детей с их 
элементами; 

– учить 
устанавливать и развивать 

позитивные контакты с 
окружающим миром и 

людьми; 

– способствовать 
дальнейшему развитию и 

обогащению игр детей, 
повышая их 

воспитательное и 
развивающее значение; 

– помочь детям в 
овладении элементарными 
навыками речевого 

общения в условиях 
близкородственной и 

неблизкородственной 
языковой среды; 

– совершенствовать 
и обогащать читательский 
опыт детей, расширять 

жизненный опыт, знания о 
людях Крыма, о Родине, 

поддерживать и развивать 
детскую 

впечатлительность и 
эмоциональность; 

– обогащать 
эмоциональный мир детей 

восприятием 
музыкального наследия 

людей, живущих в Крыму, 
вызывать интерес к 

народной музыке; 

– акцентировать 
внимание на общности 

культур людей в Крыму и 
показывать своеобразие 

каждой из них в 
позитивном аспекте; 

– формировать 
убежденность в том, что 
Крым – наш общий дом и 

всем вместе надо 
заботиться о его природе, 

истории, культуре; жить в 
мире друг с другом. 
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национальностей производят / выращивают... 
Профессии людей. Чем раньше занимались жители 

нашего населенного пункта. 
Приглашаем в гости 

Как вежливо пригласить в гости / на 
праздник. Как поздравить с праздником. Какие 

подарки и как нужно дарить на семейные и 
религиозные праздники. Гостевой этикет в нашей 

семье и у наших соседей. 
Праздники народов Крыма 

Праздники моей семьи и соседей. 
Все люди Крыма чтят вечные всеобщие 

природные святыни – воду, землю, огонь, Солнце, 
хлеб, от которых во многом зависела и зависит 

их жизнь. Как 
отмечают свои праздники христиане 

(Рождество, Пасха, Троица и др.), мусульмане 
(Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и др.), иудеи 

(Пурим, Песах, Ханука и др.). 
Праздники Республики Крым (День 

Республики Крым – 20 января, День воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией – 18 марта, День 

Конституции Республики Крым – 11 апреля, День 
Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым – 24 сентября). 
Праздники городов (Дни освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков, Дни памяти, 
Дни городов). 

Подраздел «История людей и памятников» 

Населенные пункты Крыма 

Малая родина для детей – это улица, 
поселок или город, в котором они живут, их 

родной Крым. Краткая история населенного 
пункта, его старое и новое название. 

Достопримечательности и святые места. Культура 
поведения при посещении святых мест. Знаменитые 

люди нашего населенного пункта. Мое любимое 
место в городе (поселке, селе). 

Мы – крымчане. Крымоведение 
Крым на карте России. Как и когда 

появлялись названия полуострова. Симферополь – 
главный город Республики Крым. 

Государственные символы Российской Федерации 
и символика Республики Крым: герб, флаг, гимн. 

Сегодня в Крыму живут люди разных 
национальностей: у нас много общего, но есть и те 

различия, которые делают нас интересными друг 
другу. 

Крым – «музей под открытым небом»: 
перекресток торговых путей и перекресток 

культур. 
Древний мир. Древние племена и этносы, которые 

когда-то проживали на полуострове и памятники, 
которые они оставили: 
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– античные греки (Пантикапей и другие 
города Боспорского царства, Херсонес 

Таврический, Феодосия, Керкинитида, Калос 
Лимен и др.), 

– евреи (памятники на некоторых античных 
некрополях), 

– киммерийцы, 

– римляне (руины крепости Харакс, старая 

дорога из Севастополя на Южный берег Крыма, 
некрополи и т. д.), 

– сарматы, 

– скифы (Неаполь Скифский, поселение на р. 
Альма, многочисленные курганы и т. д.), 

– тавры (некрополи и святые места на горах 

Аю-Даг, Кошка и др.). 
Самые древние религии: боги из древних 

греческих мифов на крымской земле (святилище на 

перевале «Гурзуфское седло», в Херсонесе, и др.; 
скульптуры античных греческих и римских богов в 

собраниях современных музеев Керчи, Ялты, 
Севастополя). 

Средние века. Древние племена и этносы, 
которые когда-то проживали на полуострове и 

памятники, которые они оставили: 

– аланы (крепость Кырк-Ор (современная 

Чуфут-Кале), некрополи и др.), 

– армяне (монастырь Сурб-Хач возле Старого 
Крыма, многочисленные церкви в восточном 

Крыму, город Армянский базар (современный 
Армянск), 

– готы (пещерные города Эски-Кермен, 
Мангуп, некрополь в с. Лучистое) и др., 
многочисленные названия сел, гор, бухт и т. д.), 

– греки (крепости и пещерные города и 
монастыри (Фуна, Каламита, Инкерман, Мангуп, 

Качи-Кальон и др.), многочисленные руины 
церквей и некрополей (возле с. Кудрино, 

Верхоречье, Высокое и др.), Княжество Феодоро 
(находилось в Юго- западном Крыму), 

– гунны (отдельные захоронения на южном 
побережье и на западе Крыма, техника филиграни), 

– итальянцы (венецианцы и генуэзцы), 
Сугдея и Чембало (остатки крепостей в Кафе 

(современная Феодосия), Сугдее (современный 
Судак), Чембало (Балаклава) и др.), 

– караимы (культовые сооружения – кенаса 
на Чуфут-Кале и в Евпатории, бывшие караимские 

кварталы в этих городах, некрополи в Иосафатовой 
долине и на склонах Мангупа и т. д.), 

– кипчаки или половцы (Сугдея – 
современный Судак, мечеть Бейбарса в Солхате 
(современный Старый Крым), некрополи и др.), 
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– крымчаки (места компактного проживания 
в Симферополе, Белогорске и Керчи, памятник 

жертвам фашизма около Зуи), 

– крымские татары (с. Салачик и школа 
«Зинджирлы-медресе», некрополь Эски- Юрт и 

Ханский дворец в Бахчисарае – столице 
Крымского ханства, в котором правила династия 

Гиреев, мечеть Джума-Джами и Текие дервишей в 
Гезлеве (современной Евпатории), названия 

многочисленных рек, возвышенностей, сел и др.), 

– «монголо-татары» (Солхат – бывшая 
столица Крымского улуса Золотой Орды 

(современный Старый Крым), Карасубазар 
(современный Белогорск), через который когда-то 

проходил Великий шелковый путь, названия 
многочисленных рек, возвышенностей, сел, и др.), 

– печенеги, протоболгары, тюрки, хазары 
(отдельные захоронения, некрополи, письменные 
памятники и др.), 

– славянское население (купцы, которые 
когда-то компактно проживали в Керчи и Кафе, 

казаки и невольники в период средневековья почти 
не оставили после себя материальных объектов – 

только отдельные захоронения, письменные 
памятники и др.), 

– турки (Кафа или Кефе (современная 
Феодосия) – бывшая столица санджака или 
вилаета административной единицы Османской 

империи, древние мечети, некрополи, 
топонимические названия и т. д.). 

Новое и новейшее время. Ориентировочный 
перечень тем для проведения экскурсий к 

соответствующим памятникам, которые 
находятся в населенном пункте. Переселение в 

Приазовье греков и армян. Присоединение Крыма 
к Российской империи. Эмиграция крымских татар 

и турок. Переселение армян, болгар, греков, 
немцев, русских и украинцев в Крым. Летняя 

резиденция русских 
царей – дворцы и парки (Массандровский, 

Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский и др.). 
Крымская война. Оборона Севастополя. Белорусы, 

евреи, поляки, русские, украинцы, чехи, эстонцы, 
цыгане на полуострове. Народы, издавна 

проживающие в Крыму: армяне, греки, караимы, 
крымские татары, крымчаки, цыгане. Успешное 

сотрудничество представителей разных этнических 
групп полуострова. Развитие промышленности. 

Гражданская война. Советская власть в Крыму. 
Артек. Борьба с религией, гибель национальной 

интеллигенции. Война с фашизмом. Керчь и 
Севастополь – города-герои. Движение 

сопротивления. Жертвы оккупации. Холокост. 
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Депортация немцев, крымских татар, армян, болгар 
и греков. Крым после войны. Новые названия 

городов и сел. Образование Автономной 
Республики Крым. Возвращение на родину ранее 

депортированных народов. Воссоединение Крыма 
и Севастополя с Россией. Республика Крым 

сегодня. 
Примерный перечень памятников, событий, 

предприятий, которые сделали Крым известным во 
всем мире 

– Артек – всемирно известная детская 
здравница (Большая Ялта). 

– Винодельческие заводы – «Массандра», 
«Новый свет» (Ялта, Судак). 

– Институт геологии южных морей – музей 
«Аквариум» (г. Севастополь). 

– Крымская война и посвященный ей музей 
«Панорама» (г. Севастополь). 

– Крымская астрофизическая 

обсерватория, Российская Академия Наук (п. 
Научный, Бахчисарайский район). 

– Никитский ботанический сад (Большая 
Ялта). 

– Пантикапей – столица Боспорского царства 
(г. Керчь). 

– Предприятие «Крымская роза» (г. 
Симферополь). 

– Судостроительные заводы (г. Керчь, г. 
Севастополь, г. Феодосия) 

– Ханский дворец – резиденция крымских 
ханов (г. Бахчисарай). 

– Херсонес Таврический (г. Севастополь). 

– Ялтинская конференция 1945 г. и 
Ливадийский дворец, где она проходила 

(Большая Ялта) и др. 
Люди, которые прославили Крым (примерный 

перечень имен) 

– Общественные и государственные деятели: 
И. Гаспринский, С. Дуван, А. Фиркович, и др. 

– Ученые: О. Акчокраклы, В. Вернадский, П. 
Паллас, X. Стевен, и др. 

– Предприниматели и меценаты: Л. Голицын, 
К. Месаксуди и др. 

– Архитекторы: А. Генрих, Н. Краснов, П. 
Сеферов и др. 

– Мастера слова: Ашик Омер, М. Волошин, А. 
Грин, Л. Украинка и др. 

– Музыканты и композиторы: А. Караманов, 
С. Майкапар, А. Спендиаров, и др. 

– Художники: И. Айвазовский, А. Куинджи, 
М. Латри, В.Суренянц и др. 
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Подраздел «Художественная литература» 

Примерный перечень прозаических произведений 

(легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины 
и т. д.) 

– Крымские легенды: «Понт Аксинский и Понт 
Эвксинский», «Медведь-гора», 

«Как появилась Ялта», «Источник под 
Ай-Петри», «Тополь, гранат, кипарис», 

«Семь колодезей», «Прекрасная Деметра», 
«Как был основан Бахчисарай», «Фонтан слез», 

«Морское сердце» и др. 

– Армянские: «Заказчик и мастер» (сказка), 
«Мальчик и вода» (песенка) и др. 

– Ассирийские: «Человек и курица» (легенда), 
«Два петуха» (притча) и др. 

– Болгарские: «Чужие цеврули» (сказка) и др. 

– Греческие: «Кипарис» (легенда) и др. 

– Еврейские: «Как царю Соломону божья 
коровка помогла» (сказка) и др. 

– Крымскотатарские: «Как пчелы Кырк-Ор 
спасли» (легенда), «Фонтан Арзы» (легенда), 

«Жадная собака» (сказка), «Упрямые козы» 
(сказка), «Щуплый — хваста» (сказка), «Волк и 

овца» (сказка), «Волк и коза» (сказка) и др. 

– Крымчакские: «Орлица и ее сыновья» 

(притча), «Падишах и три сестры» (сказка) и др. 

– Немецкие: «Раковина изобилия» (легенда), 
«Черепашка и богатство» (легенда) и др. 

– Русские: былины о богатырях Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче и 
др. 

– Украинские: «Рукавичка» (сказка), 
«Зачарована дівчина» (сказка) и др. 

Примерный перечень произведений классической и 
современной литературы о Крыме 

Алигер М. «Утренняя песня»; Бунин И. «... 
Светает... Над морем, под пологом туч...», «Учан-

Су»; Вяземский П. «Слуху милые названья», «Аю-
Даг»; Полонский Я. «Ночь в Крыму» (отрывки); 

Пушкин А. «Бахчисарайский фонтан» (отрывки), 
«Покинув Север наконец...» и др. 

Примерный перечень произведений для чтения и 
рассказывания детям для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста: 
Бахревский В. «На окошке»; Ветров М. 

«Камбала»; Вилеко В. «Водолаз», «Медуза»; 
Горская Л. «Краб и море»; Дьяченко Т. «Котенок»; 

Иванов В. «Мяч»; Иванова О. «Об улыбках», 
«Барабан»; Латанский В. «Сон Марьянки», 

«Помощник»; Орлов В. «Наша речка», «Заячий 
сон», «Лесной орех», «Небо и лужа», «Удивленный 

барбос», «Утюжка», «Про маленького 
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лисенка», «Осенние задания», «Листья», 
«Четыре коня», «Желтые мышки», «Почему 

медведь зимой спит», «Представление в кастрюле», 
«Корабли»; Султание «Буду водителем», 

«Теленок», «Цыплята» и др. для детей старшего 
дошкольного возраста: 

Аким Ф. «Завистливый петух»; Амит О. 
«Кузь»; Бахревский В. «Счастливая трудная зима», 

«Кто как любит маму», «Жизнь деревьев», «Дом с 
жабой», «Сказка о Пингвине и мальчике Онко»; 

Бекирова В. «Первый день в селе»; Белоусов Е. 
«Как стало соленым море Черное»; Вапиев С. «Как 

животные воспитывают своих детенышей»; 
Ветров М. «Мой папа – рыбак», «Сон»; 

Вилеко В. «Шутник», «Ракушка», «Дельфин»; 
Данько В. «Мама», «Одинокий дождик», 

«Радость», «Утро»; Доктор Р. «О дружбе»; 
Донченко А. «Сойка»; Дьяченко Т. «Мамина 

флотилия»; Козеева И. «И поделом»; Кокиева 
А. «Мусафир»; Кучеренко Р. 

«Подснежник», «Ромашка»; Латанский В. 
«Подросла»; Ложко В. «Крымское утро», 

«Шторм»; Мужитова М. «Больница для книг»; 
Огурцова Л. «Я – Крымчанин»; Орлов В. «Осеннее 

наступление», «Прощальные слова», «Зимняя 
ночь», «Первое тепло»,   «Простуженные   

сосульки»,   «Ты   скажи   мне,   реченька»,   
«Встреча», 

«Странный мостик», «Кучер», «На 
рыбалку», «Зеленые огоньки», «Морская 

мартышка»,   «Оттепель»,   «Лесной   цветок»,   
«Моя   машина»,   «Возвращение», «Флаги», 

«Разное море», «Морские наряды», «Когда на 
планете хозяева дети», «Ты лети к нам, 

скворушка», «Четыре снега», «Голубые журавли», 
«Родное», «Всем, всем, всем добрый день», «Когда 

подрастают ребята», «Теплоход», «Жадный 
туман», «Лен на свете, как ростки»; Османова 

М. «Кукла в подарок»; Серман Б. «Мой 
солнечный город»; Султание «Спасибо, сынок», 

«Вечерние сказки»; Тимохина О. «Январь»; 
Умеров Н. «Айна»; Шемьи-Заде Э. «Летний вечер 

в степи» и др. 
Примерный перечень художественно-

познавательных произведений о Крыме  для детей 
младшего и среднего дошкольного возраста: 

Батурина Н. «Морские физкультурники»; 
Бахревский В. «Наше море»; Горская Л. «Карапуз 

и медузы»; Донченко А. «Крылатый Айболит»; 
Козеева И. «Крымское солнышко»; Кондрашенко 

Л. «Солнечный Крым»; Орлов В. «Сказка о 
Крымской зиме», «Я рисую море», «Гости» и др. 

для детей старшего дошкольного возраста: 
Батурина Н. «Почему море Черное?», «От чего зависит цвет моря?», 
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«Никитский ботанический сад»; 
Бахревский В. «Бахчисарай», «Зимнее море», 

«Байдарские ворота», «Лебяжьи острова» 
(отрывки), «Чудо небесное»; Белоусов Е. «Как 

человек в Крыму здоровье нашел», «Сказка о 
волшебном якоре и славном городе Феодосии», 

«Сказка старого Аю-Дага», «Сказка о Митридате 
Евпаторе»; Варатьян В.  «Бахчисарай»; 

Гаспринский И. «Крым»  (отрывок);  
Домбровский  В. «Неустрашимый Фенхель»; 

Иванов В. «Солнечный берег»; Козеева И. 
«Авинда», «Ялтинские речки», «Роман-Кош»; 

Кондрашенко Л. «Медведь-гора», «Водопад Учан-
Су»; Ложко В. «Осень на Кара-Даге», «На Кара-

Даге», «Зима в Коктебеле», «В горы»; Орлов В. 
«Морское чудо», «Колосок», «Родня»; Шулакова 

Л. «Морское чудо»; Ягупова С. «Кипарис» и др. 
Примерный перечень произведений для заучивания 

наизусть для детей младшего и среднего 
дошкольного возраста: 

Асанова Э. «Море», «Помощь»; Иванов 
В. «Мамина помощница»; Ложко В. «Горы 

умываются»; Орлов В. «Грустная киска», 
«Одуванчик», «Журавлик», «Туча», 

«Лесные песенки» и др. 
для детей старшего дошкольного возраста: 

Аббасова 3. «Снег идет»; Бурнаш Р. 
«Родной язык»; Дьяченко М. «Солнышко»; Козеева 

И. «Капитан»; Кучеренко В. «Яблоня у моря», 
«Добрые дела»; Къуртмоллаев Н. «Новый год»; 

Латанский В. «Лучше нет»; Огурцова О. «Флаг»; 
Орлов В. «Белые метели», «Гости», «Солнышко 

для всех», «Веснушки»; Тимохина О. «Улыбка»; 
Умеров Н. «Дождь»; Усеинов С. «Весна идет», 

«Алма» и др. 
Подраздел «Музыка» 

Примерный перечень произведений для слушания 

– Караимские: «Бабочка», муз. С. Майкапара; 
«Колыбельная», муз. С. Майкапара и др. 

– Крымскотатарские: «Сейчас придет твоя 
мама», колыбельная; «Кукольный марш», муз. Э. 

Налбандова, «Кукольный вальс», муз. Э. 
Налбандова; «Барабан», муз. И. Бахшиша, А. 

Мефаева; «Хайтарма», муз. А. Спендиарова и др. 

– Русские: «Котик заболел», «Котик 
выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Плач куклы», муз. 
Т. Попатенко; «Клоуны», муз. Д. Кабалевского и 

др. 
- Украинские: «Подоляночка», нар. мелодия, 

обр. Л. Ревуцкого; «Спи, моя дитино», муз. Я. 
Стенового; «Котик серенький», нар. песня, обр. 

М. Вериковского; 
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«Два петуха», нар. песня, обр. М. 
Компанийца и др. 

Примерный перечень песен 

– Армянские: «Споем на армянском», нар. 

песня; «Строитель», нар. песня; «Моя мама», нар. 
песня; «Кукла-клоун», нар. песня; «Песня 

куропатки», нар. песня; «Динг-донг», нар. песня и 
др. 

– Болгарские: «Прекрасная Стоянка», нар. 
мелодия; «Нам Господь тебя послал», нар. песня; 
«Голубь воркует в саду», нар. песня; «Ты приди 

скорее, сон-дремота», колыбельная; «С Новым 
годом!», нар. песня и др. 

– Греческие: «Когда пойду я на базар», нар. 
песня; «Колыбельная», нар. песня; «У меня рос 
кустик перца», нар. песня; «Закончился год», нар. 

песня; «Пушистая елочка в зале стоит», нар. песня 
и др. 

– Крымскотатарские: «Домашние 
животные», нар. песня; «Моя уточка», «Я люблю 
петь», муз. и сл. С. Усеинова; «Между нами 

речка», нар. песня; «Зеленоголовая уточка», 
«Осень», муз. Э. Налбандова, сл. О. Амита; «Я 

говорю на родном языке», муз. С. Кокуры, сл. С. 
Усеинова; «Крым – Родина моя», муз. Э. 

Налбандова, сл. Ч. Аметова и др. 

– Немецкие: «Поем вместе», нар. песня; 

«Песенка от гнева», нар. песня; «Песенка от 
страха», нар. песня; «Колыбельная папы», нар. 

песня; «Лягушка», нар. песня; «Времена года», нар. 
песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой и др. 

– Русские: «Во поле береза стояла», нар. 
песня; «Начинаю танцевать», нар. песня; «Скачет, 
скачет воробей», нар. песня; «Заинька, попляши», 

нар. песня и др. 

– Украинские: «Бим-бом», нар. приговорка, 
обр. Я. Степового; «Кукушечка», нар. мелодия, 

обр. Ю. Михайленко; «Выйди, выйди, солнышко», 
нар. мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Веснянка», нар. 

мелодия, сл. Г. Гриневича; «Дубарик», нар. песня и 
др. 

Примерный перечень произведений для музыкально-
ритмических движений (упражнений, народных 

танцев, хороводов) 

– Белорусские: «Лявониха», «Найди свой 

цвет», нар. мелодия и др. 

– Греческие: «Сиртаки», муз. М. Теодаракиса 
и др. 

– Крымскотатарские: «Детская хайтарма», 
«Пастушья хайтарма», «Платочек», нар.мелодия и 
др. 

– Немецкие: «Снежный вальс», муз нар. и др. 
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– Русские: «Кадриль», «Приглашение», нар. 
мелодия «Ах ты, береза», обр. И. Арсеева, 

«Круговая пляска», нар. мелодия, обр. С. 
Разоренова, «Пошла млада за водой», хоровод, обр. 

В. Агафонникова, «Парный танец», муз. Е. 
Тиличеевой и др. 

– Украинские: «Переменный шаг», нар. 
мелодия, «Гопачок», муз. Г. Петрицкого, «Танец 
мальчиков с сопилками», нар. мелодия «Аркан», 

«Танец девочек с платками», нар. мелодия, «Ой, 
гарна я, гарна», «Танец с бубнами», нар. мелодия, 

обр. М. Вериковского, «Приглашение», нар. 
мелодия, «Кривой танец», нар. мелодия и др. 

– Цыганские: «Цыганский жок», «Цыганская 
венгерка», «Цыганочка» и др. 
Примерный перечень произведений для игры на 

детских музыкальных инструментах 

– Крымскотатарские: «Есть у меня рыжая 
коза»; «Моя уточка», муз. С. Усеинова; «Луженый 

казан», нар. песня; «Играй, моя свирель», нар. 
песня и др. 

– Русские: «Птички», муз. Е. Тиличеевой, 
«Новогодняя полька», муз. А. Александрова, 

«Маленькие музыканты», муз. В. Семенова, 
«Сорока-сорока», нар. мелодия, обр. Т. Попатенко, 

«Танец маленьких лебедей», муз. П. Чайковского, 
«Дождик», нар. напев, обр. Ю. Слонова, «Андрей-

воробей», нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой и др. 

– Украинские: «Ой, лопнул обруч», «Два 
медведя», нар. песня, «Печу, печу хлібчик», нар. 

песня (игра на металлофонах), «Щедрик-ведрик», 
муз. Я. Степового, «Кума, кума, что варила?», муз. 

Я. Степового и др. 
 

Примерный перечень музыкальных игр 

– Армянские: «Чижик», «Зайчик» и др. 

– Белорусские: «Лавата» и др. 

– Болгарские: «Лисичка и сторожа», «Ой, 
ладо», «Колечко» и др. 

– Греческие: «Колечко» и др. 

– Крымскотатарские: «Между нами речка», 

«Продаем горшки», «Спутанные кони», «Овечка», 
«Скачки», «Волк и заяц», «Яблоки», «Игра с 

мячом» и др. 

– Немецкие: «В метель-метелицу», «К нам 
иди», муз. и сл. Э. Нотдорф, «Времена года», нар. 

песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой, 
«Снова в круг», нар. песня, обр. В. Попова, сл. Я. 

Серпина, «Раз, два, три, четыре, пять» и др. 

– Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», 
«Горелки», «Будь ловким», муз. Н. Ладухина, «Ищи 

игрушку», нар. мелодия, обр. В. Агафонникова, 
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«Ловушка», нар. мелодия, обр. Сидельникова, 
«Займи домик», муз. М. Магиденко, «Узнай по 

голосу», муз. Е. Тиличеевой, «Найди себе пару», 
муз. Т. Ломовой и др. 

– Украинские: «Дождик»,   «Не   пустим»,   
нар.   мелодия,   «Перепелочка», «Подоляночка», 

нар. мелодия «Пойдем в лес», нар. песня, «Мак», 
нар. песня, обр. М. Лысенко, «Ой, на горі жито», 

нар. мел., обр. К. Стеценко и др. 
Подраздел «Играем вместе» 

Примерная тематика игр, направленных на 
взаимодействие детей 

«Как тебя зовут?», «Назови ласково свое 
имя», «Встанем в круг», «Броуновское движение», 
«Встанем в пары», «Скульптор», «Насос», 

«Угадай, кто вышел», «Я дарю тебе подарок», 
«Расскажи сказку», «Да или нет», «Печатная 

машинка», «Телеграмма», «Соберемся вместе», 
«Слово из песни», «Кошка, которая гуляет сама по 

себе» и др. 
Примерная тематика сюжетно-ролевых игр 

Семья. Наши семьи живут рядом. Наши 
соседи. Магазин. Супермаркет. Идем в гости. 

Принимаем гостей. День рождения. Больница. 
Поликлиника. Парикмахерская. Салон красоты. 

Дом моделей. Водители. Моряки. Цирк. Ателье. 
Путешествие. Столовая. Библиотека. Школа. 

Герои-спасатели. Космонавты. Рекламное 
агентство. Детский сад. Театр. Гараж. 

Примерный перечень произведений для игр-
инсценировок 

Наряду с основными программными 
произведениями для инсценирования 

рекомендуется использовать произведения 
классической и современной литературы, 

предложенные в разделе «Художественная 
литература о Крыме». 

Примерный перечень считалок, жеребьевок, 
певалок 

– Греческие: «Пшеница, овес...», «Бабуся» 
(считалки) и др. 

– Крымскотатарские: «Раз, два, три, 
четыре...», «Верблюды» (считалки) и др. 

– Немецкие: «Утром рано в шесть...», 
«Regenverse», «Was ist das?» (считалки) и др. 

– Русские: «Катился горох по блюду...», «Я 
куплю себе дуду...», « Заяц белый...» (считалки) и 

др. «Конь вороной остался под горой...», «Ниточка 
или иголочка?» (жеребьевки) и др. «Кто 

засмеется...», «Первенчики, бубенчики...», 
«Мышка, мышка...» (певалки) и др. 

– Украинские: «Бродить кіт по траві...», 
«Тікав заєць через ліс...», «Зайчик, зайчик, 
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побігайчик...», «Я куплю собі дуду...», «Котилася 
торба...», «Хобре-бобре, заховайся добре...», «Біг 

пес через овес...» (считалки) и др. 
 

Примерный перечень подвижных игр 

– Азербайджанские: «Белый мяч и черный 

мяч», «Отдай платочек», «Чья шеренга победит?», 
«Со спины лошадки», «Палочка-выручалочка», 

«Изюминка», «Черный паша» и др. 

– Армянские: «Семь камней», «Три камня», 
«Цветы и ветерки», «Игра в чых- чых», «Игра в 

джузи-топи», «Игра в рус-топи», «Пташка и 
сокол», и др. 

– Белорусские: «Михасик», «Прела-горела», 
«Иванка», «Ленок», «Заплетись, плетень!», «У 
Мазаля», «Редьки», «Посадка картошки», 

«Грушка» и др. 

– Болгарские: «Пръстен», «Ой, Ладо, Ладо» и 
др. 

– Греческие: «Ивол», «Пинакоты», «Слепая 
муха», «Колечко», «Орехи-каридья», «Семь 

камешков», «Котч» и др. 

– Крымскотатарские: «Мяч в яме», «Топчек», 
«Арка топ», «Кой-качты», «Мырт», «Три камня», 

«Мормалы», «Здравствуй, мастер», «Мермерша» и 
др. 

– Немецкие: «Я не знаю, где я», «Растения 
растут», «Рыбак, глубока ли вода?», «Император, 
сколько шагов ты мне подаришь?», «Метание 

чулочных мячиков», «Спасение принцессы», 
«Слепая корова», «Бег на жестянках» и др. 

– Русские: «Гуси-лебеди», «Обыкновенные 
жмурки», «Палочка выручалочка», «Горелки» 

«Пятнашки», «Лапта», «Малечена-калечина», 
«Молчанка», «Золотые ворота», «В ручеек», 

«Каравай» и др. 

– Украинские: «Перепелочка», «Горю, горю, 
пень», «Котився горшок», «Ледачий Гриць», «Гоп-

гоп», «Вийшли в поле косарі», «Куй, куй, ковалі», 
«Панас», «Горю- дуб», «Подоляночка», «Котилася 

торба» и др. 
Примерный перечень календарно-обрядовых игр 

(на примере русских и украинских календарно-
обрядовых игр) 

–   Щедровки,    колядки,    засевалки:    «Добрый    
вечер,    щедрый    вечер…»; «Щедровочка 

щедровала…», «Мы к тебе, хозяин, с добрыми 
вестями…»; «Коляда, коляда, накануне 

Рождества…»; «Коляда-моляда прикатила 
молода…»; «Сеем, сеем снежок на шелковый 

положок…». 

– Веснянки: «Ой, ти весна, ти весна...», 
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«Вийди, вийди, Iванку...»; купальскі ігри: «А ми 
рутоньку посієм..», «Посію я рожу...»; жниварські 

хороводи: «Жали женчики, жали...», «А сонечко 
котиться, котиться...», «Закотилося да сонечко...»; 

щедрівки, колядки: «На щастя, здоров’я, на Новий 
рік...», «Коляд, коляд, колядниця» и др. 

Примерный перечень хороводных и 
орнаменталъных игр 

– Русские: «Воробушки», «Оленюшка», 
«Лебедь», «Лен», «Костромушка» (хороводные 

игры), «Проулочком», «Застенком», «В воротца», 
«Челноком», «Метелица» (орнаментальные игры) и 

др., 

– Украинские: «Розлилися води на три 
броди», «Ой, війтеся, огірочки», «Унадився 

журавель», «Ой, летіла зозуленька», «Вишні-
черешні», «Май»; «Ой, у полі жито», «Біла 

квочка», «Старий горобейко», «Цить, не плач» 
(хороводные игры) и др. 

Примерный перечень пальчиковых игр 

– Русские: «Ласточка, перепелочка», «Киселек», 
«Банька», «Барашка купишь?», «Утречко», 

«Братцы», «Гости», «На блины», «У бабы 
Фроси», «На постой», «Маланья», «Перстенек», 

«Щелчки», «Коси, коса!», «В копну», «Воробей в 
гнезде», «Перетяжечки», «Прижми палец» и др. 

– Крымскотатарские: «Достань камешки» и 
др. 

– Цыганские: «Колечко за спиной», «Не 

зазвени!» и др. 

 Раздел «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

 Воспитание активной гражданской позиции, любви к своей Родине и 
формирование положительных этнических взаимоотношений между детьми 

желательно начинать с дошкольного возраста, а именно – начинать с воспитания 
любви и уважения к своей семье, близким людям, соседям, осознания чувства 

гордости за свою семью, город (село), малую родину, страну, с привития 
культуры межличностных отношений. 

Необходимо учитывать то объективное обстоятельство, что ребенок 
является субъектом определенного социума, и на его развитие в первую очередь 

оказывают влияние все члены семьи и родственники. Поэтому эффективность 
работы с детьми будет в большой степени зависеть от эффективности 

взаимодействия педагогов с родителями. 
Именно семья определяет стартовое развитие ребенка вообще и влияет на 

его развитие как гражданина своей страны и его межличностных 
взаимоотношений с другими детьми в частности. Поэтому необходимо 

разработать и применять эффективные формы взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с семьей с учетом региональных особенностей 

Крыма. 
Как правило, в каждой группе дошкольного учреждения есть дети разных 

национальностей. Их родители общаются друг другом, но это общение часто 
носит приветственный характер. В интересах детей, их воспитания и развития 

родительское общение должно стать насыщенным, доброжелательным и 
разнообразным, и организовать его должны воспитатели. 
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Для того чтобы взаимодействие с родителями было плодотворным, 
необходимо, прежде всего, провести социологические исследования (опросы, 

анкетирование, тестирование и т. д.) для определения направлений этой работы. 
Следующим этапом будет выбор форм работы с семьями. 

Это могут быть: 

– клубы встреч с интересными людьми, среди которых могут быть и 

родители, например, «Давайте познакомимся», «Наш детский сад – 
многонациональный дом», 

«Особенности воспитания детей в национальных семьях», «Роль отца и 
матери в воспитании будущих граждан Крыма, России», «Отношение к 

бабушкам и дедушкам в национальных семьях», «Национальные обычаи и 
традиции», «Наши фотоальбомы», «Литература крымских авторов для детей»; 

– дни открытых дверей в национальных группах; 

– дни, недели, декады, фестивали национальных культур в детском саду, в 
рамках которых родители получают или пополняют знания о традициях, 
обычаях, культуре людей, живущих в Крыму; 

– вечера развлечений, которые обычно проводятся с детьми и для детей, 
могут быть расширены и по содержанию, и по составу участников. В подготовке 
и организации таких мероприятий родители могут принимать самое 

непосредственное и активное участие. Тематика таких мероприятий может 
быть разнообразной: 

«Приглашаем в дом гостей», «Встречаем   праздник», 
«Национальная кухня», 

«Празднование дней рождений», «Живем в мире и согласии», «Язык 
соседей» и др.; 

– организация работы музеев, комнат, уголков по патриотическому 
воспитанию, народоведению, краеведению, этнографии; 

– организация кружковой работы по ознакомлению с народными 
промыслами (с привлечением членов семей); 

– пошив национальных костюмов к праздничным мероприятиям; 

– информационные бюллетени, которые готовят воспитатели для 

родителей, должны содержать интересный познавательный материал, например, 
«Имена наших детей», «Знакомимся с семьей...», «Бабушки и дедушки наших 

детей», «Поиграйте с детьми в национальные игры», «Колыбельные песни» и др.; 

– встречи с родителями в группе, например, «Дружат дети – дружат семьи». 
На этих встречах дети могут знакомиться с семьями своих друзей, вместе 

встречать праздники, что будет способствовать сплочению родителей и детей. 

«Компле
ксная 

образова
тельная 

програм
ма 

дошколь
ного 
образова

ния для 
детей с 

тяжелым
и 

нарушен
иями 

речи 

Содержание образовательной деятельности 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 
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до 7 лет», 
автор 

Н.В. 
Нищева, 

2019. 

речи (Филичева Т. Б.). 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 
лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 
уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 
хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 
быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 
сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 
в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 
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употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Рабочая 
програм

ма 
«Финанс

овая 
грамотно

сть для 
детей 5-7 

лет» 
(протоко

л 
педсовет

а №1 от 
28.08.202

0г., 
приказ 

№64-о от 
31.08.202

0г.), 
2020. 

 

Содержание образования 
Труд и продукт труда (товар) 

Труд — основная деятельность человека, источник 
средств для его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, 
строитель, педагог, космонавт, инженер, бизнесмен, 

банкир, рекламный агент, программист и др.). 
Знакомство с людьми разных профессий 

воспитывает уважение к человеку, умеющему 
хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого 

есть собственное дело, уважение к труду вообще. 
Безделье, праздность, леность — предмет 

осуждения. Хорошая работа, интересная профессия 
— великое благо, которым следует дорожить. 

Результатом труда людей является продукт — 
полезная и нужная вещь, предмет, изделие 

(строитель строит дом, повар готовит обед, 
художник пишет картину, парикмахер стрижет 

людей и т. п.). Продукты труда — это мир вещей, 
который окружает нас. Вещи могут жить много лет, 

дольше, чем люди. Создать красивую вещь — это 
целое искусство, ею восхищаются люди многих 

поколений; красивые вещи как предметы искусства 
выставляются в музеях, продаются в антикварных 

магазинах и т. п. 
Продукты труда — это достаток людей, богатство 

страны: чем больше в ней производится разных 
товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги 
определяют достаток семьи, ее материальное 

благополучие, так как взрослые могут купить то, 
что нужно и им, и детям. 
Продукты (товары) можно приобрести (купить) за 

деньги. Где и как это делается в современном мире. 
Основные понятия: труд, работа, продукт, 

продукция; заработная плата; рабочее место, 
рабочее время; профессия; предметы труда; товар, 

торговля; деньги. 
Деньги и цена (стоимость) 

Понятие «деньги» 
Что такое деньги и зачем они нужны: 

• Деньги как мера стоимости; история денег 
(первые в мире виды денег и курьезные виды денег: 

каменные диски большого размера, ракушки, 
птичьи перья и др.). 

Педагогические задачи 
раздела «Труд и продукт 

труда (товар): 
• формировать 

представления о 
содержании деятельности 

людей некоторых новых и 
известных профессий, 

предпочитая профессии 
родителей детей данной 

группы детского сада; 
• учить уважать 

людей, умеющих 
трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 
• поощрять желание 

и стремление детей быть 
занятыми полезной 

деятельностью, помогать 
взрослым; 

• стимулировать 
деятельность «по 

интересам», проявление 
творчества и 

изобретательности. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Педагогические задачи 

раздела «Деньги и цена 
(стоимость): 

- познакомить детей с 
деньгами разных стран и 

сформировать отношение 
к деньгам как к части 

культуры каждой страны; 
- воспитывать начала 
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• Виды денежных знаков (монеты, бумажные 
купюры). 

• Производство денег; почему нельзя 
«напечатать» денег сколько хочешь. 

• Какими деньгами пользуются в настоящее 
время в нашей стране, как они называются (рубль, 

копейка). 
• Деньги разного достоинства и разной 

покупательной способности. 
• Зарплата (деньги просто так не дают, их 

зарабатывают честным трудом), пенсии, пособия, 
стипендии. 

• Деньги как средство платежа, накоплений. 
• Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят 
современные деньги (монеты, купюры), о том, что 

они бывают разного достоинства, разной ценности. 
Как осуществлялся обмен продуктами, когда не 

было денег. 
В каждой стране свои деньги. В России — рубли. 

Иностранные деньги называют по-разному: доллар, 
евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и 

др. Деньги некоторых зарубежных стран и стран 
СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на деньги 

(валюту) другой: когда и зачем он производится. 
Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. 

Деньги нельзя красть, клянчить, выпрашивать. 
Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже 

не способен трудиться, помогают (близкие, 
общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги. 
Цена (стоимость) 

• Как формируется стоимость: вложения 
средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение (например, почему яблоки зимой 
дорогие, а осенью дешевые). 

• Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — 
дешевле». 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары 
дорогие, другие стоят меньше (дешевле). Прежде, 

чем что-либо приобрести, необходимо подумать, 
хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, 

которые очень нужны каждой семье (мебель, 
квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и 

др.), взрослые понемногу откладывают деньги из 
общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь 

приобретают. 
Торговля и торг 

• Торговля, купля-продажа; виды и формы 
торговли (товарами, услугами, ресурсами; оптом и в 

розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 
• Хозяин товара и продавец. 

• Этические аспекты торговли (честность, 
открытость информации, поддержка новичка, 

разумного поведения в 
жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, 
насущными 

потребностями семьи 
(воспитание разумного 

финансового поведения); 
- дать представление о 

том, что деньгами 
оплачивают результаты 

труда людей, деньги 
являются средством и 

условием материального 
благополучия, достатка в 

жизни людей. 
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местного предпринимателя и т. п.). 
Бюджет (на примере бюджета семьи) 

• Что такое бюджет и из чего он складывается; 
понятия «доходы» и «расходы». 

• Планирование расходов в соответствии с 
бюджетом; распределение бюджета; участие детей в 

планировании предстоящих покупок. 
• Понятия достатка, уровня жизни, показатели 

уровня жизни; богатство и бедность. 
Понятие «бюджет» как отправная точка домашней 

экономики. Планирование доходов и расходов на 
определенный период времени, исходя из учета 

постоянных платежей: за ЖКХ, детский сад, 
электроэнергию, газ; расходы на питание членов 

семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые 
нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными.  

Из чего складывается бюджет (все деньги, 
которые получают члены семьи: если сложить 

зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию 
бабушки, — это все вместе и будет семейный 

бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; 
каждая семья планирует свои расходы в 

зависимости от своего бюджета: что можно купить 
сейчас, а что — в следующий раз (приоритетность, 

планирование). 
Разве можно быть хорошим хозяином, не владея 

элементарными знаниями счета, не умея сравнивать 
и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? 

(Например, дети обсуждают вместе с педагогом, что 
можно купить на 50 и на 300 рублей). 

Смысл поговорок: «По одежке протягивай 
ножки», «Семь раз отмерь — один раз отрежь», 

«Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит» и др. 
Источники дохода 

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их 
обеспечивают родители и государство. Люди с 

маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и 
др.) не всегда могут приобрести то, что им нужно. 

Им должны помогать дети, которых они вырастили 
и воспитали. Людям, находящимся в тяжелой 

жизненной ситуации, могут помочь благотворители. 
Благотворитель — не обязательно богач. Помочь 

могут люди любого достатка: и деньгами, и вещами, 
и делом — особенно, если соберутся, что 

называется, «всем миром». 
Меценат, спонсор, благотворитель — суть 

понятий, общее и различия. 
Основные понятия: деньги, валюта, монеты, 

купюры; цена, дороже, дешевле; покупать, 
продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, 

бюджет; выгодно, не выгодно, обмен. 
 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, 

желания и возможности 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Педагогические задачи 
раздела «Реклама: правда 

и ложь, разум и чувства, 
желания и возможности: 

- дать представление о 
рекламе, ее назначении; 

- поощрять объективное 
отношение детей к 

рекламе; 
- развивать у детей 

способность различать 
рекламные уловки; 
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Основная задача воспитательно-образовательной 
работы по данному блоку — воспитание 

взвешенного, осознанного отношения детей к 
рекламе. 

Важно объяснить детям, что купить все не только 
нереально (не хватит ни зарплаты, ни накоплений), 

но и не нужно; научить отличать реальные 
потребности от навязанных. 

Что такое реклама 
Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в 

какой форме существует (текст, картинка, 
звукозапись, видеоролик и т. п.), где она 

размещается (в общественных местах, в печати, на 
радио, телевидении, на досках объявлений, в 

Интернете, раздается на улицах и т. д.). 
Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама 
«рекламирует» кашу: «Ешь, она такая вкусная!»; 

друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот 
какая суперская игра в телефоне. Дам, так и быть, 

поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок 
«рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, 

спросите меня!»). 
Сочиняем рекламу 

Создание детьми собственной рекламы (в форме 
рисунков, разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) 

на темы: «Если бы у меня было свое дело…», 
«Народные промыслы» и т. п. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, 
воздействие рекламы. 

Полезные экономические навыки и привычки 

в быту 

Содержание данного блока реализуется в рамках 
изучения блоков «Труд и продукт (товар)», «Деньги 

и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях 
повседневной жизни, на которые педагог обращает 

внимание детей. 
Работа с детьми по данному блоку предполагает 

создание предпосылок для формирования 
нравственно оправданных привычек, оказывающих 

влияние на выбор общественно одобряемых 
способов экономического поведения (не жадничать, 

уметь пользоваться общими вещами, игрушками, 
пособиями, материалами для игр и занятий, беречь 

вещи, не выбрасывать еду и др). 
Предметный (вещный) мир — это мир 

рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую 
вещь вложен человеческий труд, забота, желание, 

любовь, старание, усилия. Поэтому к вещам как 
продуктам труда следует относиться с уважением. 

Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут 
пользоваться несколько поколений. Они могут 

рассказать, как жили люди раньше и как живут 
сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по 

- учить отличать 
собственные потребности 

от навязанных рекламой; 
- учить детей правильно 

определять свои 
финансовые возможности 

(прежде чем купить, 
подумай, хватит ли денег 

на все, что хочется). 
 

 
 

 
 

 
 

Педагогические задачи 
раздела «Полезные 

экономические навыки и 
привычки в быту»: 

-формировать 
представление о том, что к 

вещам надо относиться с 
уважением, поскольку они 

сделаны руками людей, в 
них вложен труд, 

старание, любовь; 
- воспитывать у детей 

навыки и привычки 
культурного 

взаимодействия с 
окружающим вещным 

миром, бережного 
отношения к вещам; 

- воспитывать у детей 
способность делать 

осознанный выбор между 
удовлетворением 

сиюминутных и 
долгосрочных, 

материальных и духовных, 
эгоистических и 

альтруистических 
потребностей; 

- дать детям 
представление о 

творческом поиске 
лучшего решения (либо 

компромисса) в спорных 
ситуациях, в ситуациях 

трудного нравственного 
выбора и др. 
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назначению, а ломать, портить вещи, обращаться 
небрежно (не бережно, не бережливо), выбрасывать 

их зря — недостойно, это осуждается всеми. 
Представления о своем, чужом и общем. Какими 

вещами и деньгами ты имеешь право распоряжаться 
(дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) 

самостоятельно, когда необходимо совместное 
решение (например, семейный бюджет, т. е. общие 

деньги семьи, обсуждается на семейном совете).  
Умение прогнозировать последствия своих 

решений и действий с вещами и деньгами (если я 
выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не 

вернуть, и т. п.). 
Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет 

правильно, в интересах семьи, использовать доходы, 
распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не 

тратит зря. Хороший хозяин в семье — одно из 
условий ее благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов — 
целое искусство. Формирование умений экономить, 

делать сбережения, планировать, что купить сейчас, 
а что — позднее; предусматривать все предстоящие 

расходы — такие как оплата квартиры, воды, 
электроэнергии, детского сада, проездных билетов, 

обедов в школе, продуктов питания и т.  д.; 
способность заранее позаботиться о сбережении 

средств на отдых, развлечения, подарки, крупные 
покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею 

пользоваться и ради чего. 
В детском саду и дома воспитание у детей 

полезных привычек и повседневное их закрепление: 
соблюдать чистоту и порядок, бережно 

пользоваться игрушками, книгами, материалами и 
инструментами для дидактических игр и труда, не 

тратить ничего зря (культура деятельности, умение 
быть занятым); показывать детям образец 

достойного поведения в быту (экономное 
отношение к воде и свету, бережное отношение к 

вещам и пр.). Почему люди всегда осуждали 
неряшливость, расточительность. 

Воспитание у детей следующих привычек: 
- бережного обращения со своими вещами и 

вещами, принадлежащими другим — взрослым, 
сверстникам; 

- разумного использования материалов для игр и 
занятий (бумага, краски, карандаши, пластилин, 

фломастеры и т. д.); 
- экономии воды, электроэнергии (выключать, 

если ими в данный момент никто не пользуется); 
-нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и 

игрушкам. 
Если экономить и беречь — хорошо, то почему же 

жадничать — плохо? 
Нравственные ориентиры в социально-
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экономической сфере 

Примеры народной мудрости: пословиц, 

поговорок, сказок  
«Труд и продукт (товар)» 

• Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», 
сказка Ш. Перро «Золушка», народная сказка «По 

щучьему велению», народная сказка «Морозко», 
сказки К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино 

горе», сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», 
народная сказка «Репка». 

• Пословицы и поговорки: «Терпение и труд 
все перетрут», «Дело мастера боится», «Без работы 

день годом кажется», «Какие труды, такие и 
плоды», «Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда!», «Береженая посуда два века стоит», «Не 
зарься на чужое, свое береги». 

«Деньги и цена (стоимость)» 
• Сказка К.И. Чуковского «Муха — цокотуха», 

сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик», сказка Э. 
Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сказка Г.Х. 

Андерсена «Дюймовочка». 
• Пословицы и поговорки: «Время — деньги», 

«Без копейки рубля нет», «Без хозяина деньги — 
черепки», «Деньги к деньгам льнут», «Ближняя 

копеечка дороже дальнего рубля». 
«Реклама» 

• Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», сказка 
Г.Х. Андерсена «Новое платье короля», сказка С.В. 

Михалкова «Как старик корову продавал». 
Что же важнее денег? 

Представление о честном труде — в 
противоположность воровству, тунеядству. Почему 

люди ценят доброту, честность, благородство, 
способность сочувствовать, милосердие, стремление 

помогать тем, кто в этом действительно нуждается. 
Понятия жертвы, жертвенности (отдать свое тому, 

кому нужнее). 
Полярные категории и поиски баланса. Жадность 

и щедрость. Трудолюбие и леность. 
Представление о нравственном выборе как задаче, 

не имеющей готового ответа. Всегда ли обязательно 
делать выбор? Многовариантность решений (на 

примере нехватки того, что требуется всем): 
поделить поровну; разыграть; отдать тому, кому 

нужнее; сделать так, чтобы хватило на всех и т. п. 
(разыграть в лотерею последний кусок пирога — 

или испечь новый пирог, которого хватит на всех; 
поделить игрушки, играть всем вместе, наделать 

еще игрушек и т. п.) 
Основные понятия: бережливый, хозяйственный, 

экономный, рачительный, щедрый, добрый, 
честный, запасливый и др. 
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Планируемые результаты освоения парциальных программ 

 

Наимен

ование 

парциа

льной 

програ

ммы 

Возра

стной 

этап 

Наиме

новани
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раздела

, 

подраз

дела 

програ

ммы 

Планируемые результаты 

Региона
льная 

парциа
льная 

програ
мма по 

гражда
нско-

патриот
ическо

му 
воспита

нию 
детей 

дошкол
ьного 

возраст
а 

Респуб
лики 

Крым 
«Крымс

кий 
веночек

» 
(Мухом

орина 
Л. Г., 

Кемиле
ва Э. 
Ф., 

Тригуб 
Л. М., 

Феклис
това Е. 

В.), 
2016 

Млад

ший и 

средн

ий 

дошко

льный 

возрас

т 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Раздел 

«Приро

да 

Крыма

» 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Раздел 

«Люди 

Крыма 

и их 

культу

ры» 

Подраз

дел 
«Речево

е 
общени

е на 
«языке 

соседа» 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Подраз

дел 
«Тради

 позитивно относятся к явлениям и объектам 
природы, знают некоторые объекты ближайшего 

окружения (растения и животных уголка природы, 
территории детского сада); 

 проявляют интерес к информации 
природоведческого характера; 

 стремятся к самостоятельным практическим 
действиям на природе (полить цветы, покормить 

рыбок и т. д.); 
 проявляют любознательность и 

познавательный интерес во всех видах 
организованной деятельности по усвоению 

программного материала; 
 внимательно и бережно относятся к 

природным объектам. 
 

 проявляют позитивный интерес к 
окружающим людям, сверстникам, 

предметам, явлениям и событиям ближайшего 
окружения; 

 стремятся применять элементарные формулы 
общения в различных формах и ситуациях; 

 общаются со своими сверстниками 
содержательно и доброжелательно; 

 проявляют интерес к доступным пониманию 
событиям и фактам истории, современной жизни, 

людям, прославившим их родной город (село); 
 проявляют позитивный интерес к «языку 

соседа», понимают обращенную к ним этикетную 
лексику. На обращенный к ним вопрос, просьбу, 
указание отвечают 

 одним словом, коротким предложением или 
используют невербальные средства общения; 

 могут повторить небольшие песенки, 
потешки, короткие стихи, повторы в сказках на 

«языке соседа». 
 

 
 знают свое полное имя и имена членов семьи и 

родственников; 
 уверенно ориентируются в своем доме, знают 

названия и назначения комнат в доме, предметов 
быта; 
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ционная 
и 

совреме
нная 

культур
а 

людей, 
живущ

их в 
Крыму» 

 
 

 
 

 
 

 
 

Раздел 
«Люди 

Крыма 
и их 

культур
ы» 

Подраз
дел 

«Истор
ия 

людей и 
памятн

иков» 
 

 
Раздел 

«Люди 
Крыма 

и их 
культур

ы» 
Подраз

дел 
«Худож

ественн
ая 

литерат
ура» 

 
 

Раздел 
«Люди 

Крыма 
и их 

культур
ы» 

 знают назначение разных видов одежды 
(повседневной и праздничной), называют предметы 

одежды, украшений; 
 знают названия народных игрушек, их 

назначение; 
 знают и рассказывают о семейных праздниках; 

 знают своих соседей (по дому, по улице) по 
именам, имеют представление о внутреннем 

убранстве их домов; 
 знают, где работают их родители; 

 применяют полученные знания и умения в 
игровой деятельности. 

 
 знают название своего населенного пункта, 

улицы и некоторые их достопримечательности; 
 имеют представление о том, что в Крыму 

всегда проживали и живут много   разных 
людей. 

 
 

 
 

 
 

 
 внимательно слушают и понимают текст, 

отвечают на вопросы по его содержанию, проявляют 
интерес к прочитанному; 

 запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются пересказывать содержание, используют запомнившиеся моменты в общении; 
 могут прочитать наизусть небольшие 

стихотворения; 
 узнают героев сказок на иллюстрациях, 

умеют соотносить содержание с иллюстрациями 
сказок; 

 высказывают свое отношение к поступкам 
персонажей сказок. 

 
 проявляют интерес к народной музыке, 

положительно реагируют на нее; 
 эмоционально исполняют попевки и песенки; 

 выполняют простые характерные движения 
народных танцев. 

 
 

 могут осуществить замысел будущей игры; 
 владеют обобщенными способами построения 

игрового образа; 
 принимают участие в разных видах игр, 

эмоционально положительно откликаются на них; 
 умеют строить доброжелательные отношения 

с партнерами по игре. 
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Подраз
дел 

«Музык
а» 

 
Раздел 

«Люди 
Крыма 

и их 
культур

ы» 
Подраз

дел 
«Играе

м 
вместе» 

 Старш

ий 
дошко

льный 
возрас

т 
 

Раздел 

«Приро
да 

Крыма» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Раздел 

«Люди 
Крыма 
и их 

культур
ы» 

Подраз
дел 

«Речево
е 

общени
е на 

«языке 
соседа» 

 
 

 проявляют позитивные эмоциональные 

реакции на явления и объекты природы, знают 
объекты ближайшего окружения (растения и 

животных уголка природы, территории детского сада, 
семейного садового участка, двора); 

 проявляют ярко выраженный интерес к 
информации природоведческого характера, желание 

понять суть явлений, выявить их взаимосвязь; 
 проявляют заинтересованность в практических 

действиях (наблюдать за растением, противостоять 
тому, кто наносит вред природе и т. д.); 

 отображают природоведческую деятельность в 
других видах детской деятельности 

(изобразительной, игровой и др.); 
 проявляют познавательную активность во всех 

видах организованной деятельности, направленной на 
усвоение программного материала, интерес к 

способам достижения результата, наблюдательность; 
 ориентируются в ближайшем природном 

окружении. 
 

 проявляют познавательный интерес к 
многообразию окружающего мира, людям; 

 используют речь как средство общения в 
многообразии жизненных ситуаций, требующих 
разрешения; 

 умеют описывать достопримечательности 
ближайшего окружения (улицы, села, города); 

 слушают, понимают, воспринимают на слух 
диалогическую и монологическую речь воспитателей, 

детей на «языке соседа»; 
 умеют отвечать двумя-тремя словами, 

короткими предложениями на вопросы взрослого и 
детей на «языке соседа», используя формулы 

речевого этикета; 
 запоминают и произносят по памяти 

небольшие стихотворения, реплики персонажей 
сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа». 
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Раздел 
«Люди 

Крыма 
и их 

культур
ы» 

Подраз
дел 

«Худож
ественн

 
 имеют представления о своей семье, 

родственниках; 
 придерживаются основных правил семейного 

и гостевого этикета; 
 знают и называют некоторые известные блюда 

национальной кухни людей, живущих в Крыму; 
 знают о том, что в Крыму 

проживало и живет много людей разных 
национальностей; 

 к соседям по дому, по улице, к знакомым 
относятся доброжелательно, вежливо, знают их по 

именам; 
 знают и называют основные народные 

промыслы, которыми занимались и занимаются люди 
в их населенном пункте; 

 проявляют познавательный интерес к работам 
народных мастеров, бережно и уважительно к ним 

относятся; 
 знают элементы орнаментальных

 мотивов декоративных росписей, 
характерных для различных культур; 

 называют профессии своих родителей, 
родителей своих друзей и соседей, место их работы, 

основные виды занятий; 
 бережно, уважительно относятся к святыням 

людей, живущих в Крыму; 
 применяют полученные знания и умения в 

разных видах деятельности: игровой, 
коммуникативной, художественно-творческой, 

художественно-речевой. 
 

 имеют представление о том, что Крым 
находится на юге России; 

 проявляют интерес к истории родного 
населенного пункта, знают его старое и новое 

название, называют и могут кратко описать 
достопримечательности родного края и имена 

некоторых знаменитых людей; 
 имеют представление о правилах поведения 

при посещении святых и памятных мест, музеев; 
 знают название двух-трех древних народов, 

живших в данном регионе, и могут назвать 
памятники, оставленные ими; 

 знают, что в Крыму проживают представители 
разных национальностей, могут назвать некоторые их 

них; 
 знают и называют символы Российской 

Федерации и символику Республики Крым. 
 

 слушают, заучивают наизусть и 
разыгрывают с помощью воспитателя 

поэтические фольклорные произведения; 
 понимают смысл пословиц, поговорок,
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культур

ы» 
Подраз

дел 
«Играе

м 
вместе» 

 пробуют их использовать в соответствующих 
жизненных ситуациях; 

 проявляют стойкий интерес к сказкам людей, 
живущих в Крыму, высказывают свое отношение к 

героям сказок, дают оценку их поступкам; 
 понимают отличие мифов, легенд, былин от 

сказок; 
 знают некоторые произведения современных 

писателей и поэтов Крыма. 
 

 знают о многообразии музыкального 
искусства людей, проживающих в Крыму, проявляют 

стойкий интерес к народной музыке; 
 имеют навыки слушания народной музыки, 

узнают характерные оттенки ее звучания; 
 знают некоторые народные музыкальные 

игры; 
 имеют элементарные навыки игры на детских 

музыкальных (народных) инструментах; 
 с интересом принимают участие в подготовке 

и проведении фольклорных праздников; 
 передают свои впечатления и чувства от 

народной музыки в других видах деятельности – 
изобразительной, художественно-речевой, 

театральной, ознакомлении с природой. 
 

 используют в играх реальные и сказочные 
ситуации, передают отношения между людьми, 

знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, 
город, село); 

 могут воплотить собственный замысел в 
творческих играх, интересно и содержательно 

развернув сюжет; 
 знают разные виды игр; 

 умеют строить дружеские партнерские 
отношения, самостоятельно объединяются в играх по 

интересам, самостоятельно договариваются друг с 
другом, распределяют роли, пытаются сами 

разрешать конфликтные ситуации. 

«Компл
ексная 
образов

ательна
я 

програ
мма 

дошкол
ьного 

образов
ания 

для 
детей с 

тяжелы
ми 

Стар

ший 

дошко

льный 

возрас

т (с 6 

до 7 

лет) 

 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на 
этапе завершения дошкольного образования) в 
соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики 
возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы 
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности; у него сформирован 
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, 2019. 

грамматический строй речи, он владеет разными 
способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, 
экспериментировать; он обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, умеет 
обследовать предметы разными способами, подбирать 

группу предметов по заданному признаку, знает и 
различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка 
сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 
пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 
ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 
о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у 
ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных 
решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а 
затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 
• ребенок инициативен, самостоятелен в 

различных видах деятельности, способен выбрать себе 
занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, 
эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 
• ребенок активен, успешно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять 

свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 
неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, чувством веры в 
себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и 
социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 
готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая 
моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, 
умеет управлять ими. 
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Ребенок контактен, часто становится инициатором 

общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные 
реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, 
относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; 
показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 
существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, 
глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без 
ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 
произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 
называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 
изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; 
называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития 
грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет 
имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном 
падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок 
употребляет предложно-падежные конструкции; 
согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически 
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 
предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или 
коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному 
плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность 
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выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 
Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без 
ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 
сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 
предложений. 

 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические формы; 
хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого 
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый 
глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 
складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 
различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 
различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить 
анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали; умеет соединять детали для создания 
постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве 
и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 
транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

ребенок умеет обобщать предметы по определенным 
признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между 
явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 
муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 
 

Ребенок принимает активное участие в коллективных 
играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет 

инициативность в игровой деятельности, организует 
игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет 
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил; положительно оценивает себя и свои 
возможности; владеет коммуникативными навыками, 

умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 
разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 
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свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена 
и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 
населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и 
оборудование для совместной деятельности, а потом 

помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 
закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет 
представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, 
понимает значимость труда взрослых. 

 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает 
свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, 
участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании 

может создавать образы знакомых предметов, передавая 
их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные 
сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов 
или персонажей; в аппликации создает композиции из 

вырезанных форм; знаком с произведениями народного 
прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер 
музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр 
музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в 
соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; ребенок ходит 

прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с 

места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по гимнастической 
скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 
гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения 
выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 
движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор 
отсутствуют; саливация в норме. 
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- Адекватно употребляет в играх, общение со 
сверстниками и взрослыми, на занятиях знакомые 

экономические понятия.  
- Знает и называет разные места и учреждения 

торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, 
супермаркет и др).  

- Знает, что торговаться можно только на рынке, а в 
магазинах нельзя.  

- Знает российские деньги, некоторые названия 
валют ближнего и дальнего зарубежья.  

- Понимает суть процесса обмена валюты (например, 
в путешествии).  

- Знаком с понятием «банк», назначением банка. 
- Знает несколько новых профессий, содержание их 

деятельности (менеджер, программист и др); 
профессии рекламного дела (рекламодатель, рекламо-

изготовитель, участники рекламной деятельности и 
др.).  

- Знает и называет разные виды рекламы, ее 
назначение, способы воздействия (печатная, радио-и 

телереклама, на транспорте, объявления, рекламные 
щиты, рекламные ролики и др). 

 
- Адекватно ведет себя в окружающем предметном, 

вещном мире, в природном окружении.  
- Тревожится, переживает в случае поломки, порчи 

вещей, делает попытку исправить свою или чужую 
оплошность.  

- Любит трудиться, делать полезные предметы для 
себя и радости других.  

- Умеет вести себя в учреждениях торговли (не 
кричит, не клянчит, обсуждает с родителями 

возможность желаемое покупки). 
- Бережно, рационально, экономно использует все, 

что предоставляет для игр и занятий (бумага, 
карандаши, краски, игрушки, игры и др).  

- Следует правилам: «Не выбрасывай вещь, если 
можно продлить ее жизнь. Если вещь тебе не нужна, 

лучше отдай ее, подари другому человеку». 
- С удовольствием делай подарки другим и 

испытывай от этого радость. 
Проявляется интерес к экономической деятельности 

взрослых (знает, кем работают родители, чувствует 
заботу о себе, радуется новым покупкам). Объясняет 

состояние бедности и богатства. Осознает смысл 
базисных качеств экономики. Переживает в случае 

порчи, поломки вещей, игрушек. Сочувствует и 
проявляет жалость к слабым, больным, старым 

людям, живым существам, бережно относится к 
природе. С удовольствием помогает взрослым, 

объясняет необходимость оказания помощи другим 
людям. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства образовательной программы  

МБДОУ №5 г.Щёлкино 

 

Образова

тельные  

области 

Формы работы по образовательным областям 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

 возраст 

 

Физическ
ое 

развитие 

- Игровая беседа с 

элементами  
движений 

- Игра 
- Утренняя 

гимнастика 
-Интегративная 

деятельность 
- Упражнения 

- 
Экспериментиров

ание 
- Ситуативный 

разговор 
- Беседа 

- Рассказ 
- Чтение 

 - Проблемная 
ситуация 

 

- Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика 
- Игра 

- Беседа 
- Рассказ 

- Чтение 
- Рассматривание. 

- Интегративная  
деятельность 

- Контрольно-
диагностическая 

деятельность 
- Спортивные и 

физкультурные досуги 
- Спортивные состязания 

- Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического характера 
- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

 

Социальн
о-

коммуник
ативное 

- Игровое 

упражнение 
- Индивидуальная 

игра 
- Совместная с 

воспитателем 
игра 

- Совместная со 
сверстниками 

игра (парная, в 
малой группе) 

- Игра 
- Чтение 

- Беседа 
- Наблюдение 

- Рассматривание 
- Чтение 

- Педагогическая 
ситуация 

- Праздник 
- Экскурсия 

- Ситуация 
морального 

выбора 

- Индивидуальная игра. 

- Совместная с воспитателем 
игра. 

- Совместная со 
сверстниками игра 

- Игра 
- Чтение 

- Беседа 
- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. 
- Экскурсия 

- Ситуация морального 
выбора. 

- Проектная деятельность  
-Интегративная деятельность 

- Праздник 
- Совместные действия 

- Рассматривание. 
- Проектная деятельность 

- Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
- Экспериментирование 

- Поручение и задание 
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- Поручение 
- Дежурство. 

- Дежурство. 
- Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического 

характера 
- Проектная деятельность 

 

Речевое 
развитие 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Рассматривание 

- Игровая 
ситуация 

- Дидактическая  
игра 

- Ситуация 
общения. 

- Беседа (в том 
числе в процессе 

наблюдения за 
объектами 

природы, трудом 
взрослых).  

- Интегративная 
деятельность 

- Хороводная игра 
с пением 

- Игра-
драматизация 

- Чтение 
- Обсуждение 

- Рассказ 
- Игра 

- Чтение. 

- Беседа 
- Рассматривание 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

- Разговор с детьми 
- Игра 

- Проектная деятельность 
- Создание коллекций 

- Интегративная 
деятельность 

- Обсуждение. 
- Рассказ. 

- Инсценирование. 
- Ситуативный разговор с 

детьми 
- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 
- Использование 

  различных видов театра 

 
Познавате

льное  
 развитие 

- Рассматривание 
- Наблюдение 

-Игра-
экспериментирова

ние. 
- 

Исследовательска
я 

деятельность 
- 

Конструирование. 
- Развивающая 

игра 
- Экскурсия 

- Ситуативный 
разговор 

- Рассказ 
- Интегративная 

деятельность 
- Беседа 

- Проблемная 
ситуация 

- Создание коллекций 
- Проектная деятельность 

- Исследовательская 
деятельность. 

- Конструирование 
- Экспериментирование 

- Развивающая игра 
- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 
- Рассказ 

- Беседа 
- Интегративная  

деятельность 
- Экскурсии  

- Коллекционирование  
- Моделирование  

- Реализация проекта  
- Игры с правилами  

 
Художест

венно –

- Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

- Изготовление украшений 
для группового помещения к 

праздникам, предметов для 
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эстетичес
кое 

развитие 

предметов  
- Игра 

- Организация 
выставок 

- Изготовление 
украшений 

- Слушание 
соответствующей 

возрасту 
народной, 

классической, 
детской музыки 

- 
Экспериментиров

ание со 
звуками 

-Музыкально-
дидактическая 

игра 
- Разучивание 

музыкальных игр 
и танцев 

- Совместное 
пение 

 
 

игры, сувениров, предметов 
для познавательно-

исследовательской 
деятельности.  

- Создание макетов, 
коллекций и их оформление 

- Рассматривание 
эстетически 

привлекательных предметов  
- Игра 

- Организация выставок 
- Слушание 

соответствующей возрасту 
народной, классической, 

детской музыки 
- Музыкально- 

дидактическая игра 
- Беседа интегративного 

характера, элементарного 
музыковедческого 

содержания 
- Интегративная 

деятельность 
- Совместное и 

индивидуальное 
музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение. 
- Попевка. Распевка 

- Двигательный, 
пластический танцевальный 

этюд 
- Танец 

- Творческое задание 
- Концерт- импровизация 

- Музыкальная  сюжетная 
игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками); 

- познавательно - исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними, восприятие 

художественной литературы и фольклора);  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 
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- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей, 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 
III. Организационный раздел  

(обязательная часть в соответствии с ФАОП ДО) 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 
нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 
реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 
включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 
соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 
Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 
центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

Адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 
органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 
условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 
ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 
дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 
расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 
возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 
комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.  
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения. 
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с 
положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при 
РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств 
у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития; 
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6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и 

общего развития. 
7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 
8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их 
функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 

семинарах, конференциях. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 
Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).  
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 должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 
Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 
трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности; 
безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 
необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 
ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 
педагогических работников. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда помещений и 

групповых комнат ДОУ. 

Вид 

помещен

ия 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

ППРОС в МБДОУ №5 г.Щёлкино 

Кабинет  

заведую
щего  

ДОУ 
 

- Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и 

родителями 

- Нормативно – правовая 

документация 
- Документация по 

содержанию  работы  в  
ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная 
безопасность, договоры с 

организациями и пр) 

Методич

еский   
кабинет 

 

- Осуществление методической 

помощи  педагогам; 
- Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других форм 
повышения педагогического мастерства; 

- Выставка дидактических и 
методических материалов для 

организации работы с детьми по 
различным направлениям 

 

- Библиотека  

педагогической, 
методической и детской  

литературы;  библиотека  
периодических  изданий;   

- Демонстрационный, 
раздаточный   материал  для 

занятий. 
- Опыт  работы  педагогов. 

- Документация по 
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содержанию работы  в ДОУ 
(годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, 
тетрадь учета поступающих 

и используемых  
материалов, работа по 

аттестации, результаты  
диагностики детей и 

педагогов, информация о 
состоянии работы по 

реализации программы). 
- Игрушки, муляжи 

 

Музыкал
ьный зал  

 
 

 

- Непосредственная 

образовательная деятельность 
- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия 
- Театрализованные представления 

- Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

- Музыкальный центр, 

телевизор 
- Пианино 

- Детские музыкальные 
инструменты 

- Ширмы, разные виды 
театра 

- Шкафы для используемых 
музыкальными 

руководителями пособий, 
игрушек, атрибутов 

Спортив
ный  зал 

 

- Непосредственная 
образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика 
- Досуги 

- Спортивное оборудование 
для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 
- Нетрадиционное 

физкультурное 
оборудование 

- Тренажеры  

 
Медицин

ский  
кабинет 

- Осмотр детей 
- - Консультации медсестры, 

врачей 
- Консультативно-

просветительская работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

- Изолятор  
- Процедурный кабинет 

- Медицинский кабинет 

 
Коридор

ы ДОУ 

- Информационно-
просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

- Стенды для родителей 
- Стенды для сотрудников 

 
Кабинет 
педагога-

психолог
а 

 
 

- Непосредственная 
образовательная деятельность 
- Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми  
- Консультативно-

просветительская работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

- Стенды для родителей 
-  Шкафы с развивающими  
играми  и пособиями 

- Шкафы с литературой 
психологической 

направленности 
- Развивающие игрушки 

- Пособия для занятий 
изодеятельностью 

 

Кабинет 
учителя-

логопеда 
 

 

- Непосредственная 

образовательная деятельность 
- Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми  
- Консультативно-

просветительская работа с родителями и 

- Стенды для родителей 

- Шкафы с развивающими  
играми  и пособиями 

- Шкафы с литературой по 
коррекционной педагогике 

- Зонды и инструменты  для 
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сотрудниками ДОУ постановки звуков у детей 
- Зеркала 

- Компьютер  

Кабинет 
учителя-

дефектол
ога 

 
 

 

- Индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми  

- Консультативно-
просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

- Шкафы с развивающими  
играми  и пособиями 

- Зеркала 
- Компьютер 

- Шкафы с литературой по 
коррекционной педагогике 

- Развивающие игрушки 

 

Мини-
музей  

 
 

 

- Непосредственная 

образовательная деятельность 
- Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 
познавательного опыта 

 

- Макет уголка природы 

родного края 
- Карты Крыма, Казантипа 

- Фотоальбом с историей 
родного города 

- Коллекция ракушек и 
камней 

- Фотоальбом «Бухты 
Казантипа» 

 

Участки  
 

 
 

 
 

 

- Прогулки  

- Наблюдения 
- Непосредственная 

образовательная деятельность 
- Самостоятельная двигательная 

деятельность 
- Трудовая деятельность  

- Игровая деятельность 
- Познавательно-

исследовательская деятельность 
- Досуговые мероприятия 

- Физкультурно-оздоровительная 
работа 

- Прогулочные площадки 

для всех возрастных групп 
- Игровое, функциональное 

и спортивное оборудование 
- Физкультурная площадка 

- Игровая площадка 
- Огород 

- Цветники 
- Экологическая тропинка 

Игровая 
площадка 

- Самостоятельная двигательная 
деятельность 

- Игровая деятельность 
- Досуговые мероприятия 

- Познавательно-
исследовательская деятельность 

- Качели 
- Песочница 

- Машинка 
- Домик со столом и 

скамейками 
- Карусель  

Физкуль
тур-ная  

площадк
а 

- Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре 

- Досуговые мероприятия 
- Спортивные игры 

- Праздники  

- Спортивное оборудование 
- Оборудование для 

спортивных игр 

ППРОС в группах МБДОУ №5 г.Щёлкино 

 

Центр 
двигатель

ной 
активнос

ти 

- Расширение индивидуального 

двигательного опыта детей в 
самостоятельной деятельности 

- Эмоциональная разгрузка  

- Оборудование для ходьбы, 

равновесия, прыжков, 
катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания 
- Атрибуты к спортивным и 

подвижным играм 
- Нетрадиционное 

спортивное оборудование 
- Оборудование для снятия 

эмоционального 
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напряжения 

 
Центр 

эксперим
ентирова

ния 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Расширение познавательного 
опыта, его использование в трудовой 

деятельности 
- Поисково-исследовательская 

деятельность 

- Календарь природы (со 2 
младшей группы) 

- Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 

рекомендациями 
- Сезонный материал 

- Стенд со сменяющимся 
материалом на 

экологическую тематику 
- Макеты 

- Литература 
природоведческого 

характера, набор картинок, 
альбомы 

- Материал для проведения 
элементарных опытов 

- Обучающие и 
дидактические игры по 

экологии 
- Инвентарь для трудовой 

деятельности 
- Природный и бросовый 

материал 
- Материал по астрономии 

(старшие и 
подготовительные группы) 

 

Игровой 

центр 

- Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

- Реализация ребенком 
полученных  и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 
- Накопление жизненного опыта 

- Дидактически материал по 
сенсорному воспитанию 

- Дидактические игры 
- Настольно-печатные игры 

- Познавательный материал 
- Материал для детского 

экспериментирования 
- Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр в соответствии 
с возрастом 

- Предметы заместители 

 

Центр 

конструи
рования 

- Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. 
- Развитие ручной умелости 
- Развитие творчества и выработка 

позиции творца 

- Напольный строительный 
материал 

- Настольный строительный 
материал 
- Пластмассовые 

конструкторы (младший 
возраст с крупными 

деталями) 
- Конструкторы с 

металлическими деталями – 
старший возраст 

- Схемы и модели для  всех 
видов конструкторов – 

старший возраст 
- Мягкие строительно-

игровые модули – младший 
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возраст 
- Игрушки для обыгрывания 

построек 
- Транспортные  игрушки 

- Схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты, 

самолеты, корабли, дома и 
др.) 

 

Уголок  
безопасн

ости 

- Расширение познавательного 

опыта детей, его использование в 
повседневной деятельности 

- Дидактические, 

настольные игры по 
профилактике ДТП 

- Макеты перекрестков, 
районов города 

- Дорожные знаки 
- Литература о правилах 

дорожного движения 

 

Книжны
й уголок 

 
 

 
 

 
 

- Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию 

- Детская художественная 

литература в соответствии с 
возрастом детей 

- Иллюстрации по темам 
образовательной 

деятельности по 
ознакомлению с 

окружающим миром и 
ознакомлению с 

художественной 
литературой 

- Материалы о художниках-
иллюстраторах 

- Портреты поэтов и 
писателей (старший возраст) 

- Тематические выставки 

 
Центр 

театрализ
ации и 

музициро
вания 

- Развитие творческих 
способностей ребенка, стремления 

проявить себя в играх-драматизациях 
- Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-
ритмической деятельности 

- Ширмы 
- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 

- Предметы декораций 
- Детские музыкальные 

инструменты 
- Портреты композиторов 

(старший возраст) 
- Магнитофон 
- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки 
(озвученные и не 

озвученные) 
- Игрушки-самоделки 

- Музыкально-
дидактические игры 

- Музыкально-
дидактические пособия 

 

Уголок 
творчеств

- Преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности 
- Развитие ручной умелости, 

- Бумага разного формата, 

раной формы, разного цвета 
- Достаточное количество 
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а 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

творчества 
- Выработка позиции творца 

цветных карандашей, 
красок, кистей, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 
- Достаточное количество 

материалов для аппликации 
- Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет 
и пр.) 

- Место для сменных 
выставок детских работ, 

совместных работ детей и 
родителей 

- Место для сменных 
выставок произведений 

искусства 
- Альбомы-раскраски 

- Наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, 
предметные картинки 

- Предметы народно-
прикладного искусства 

Познани

я и 
коммуни

кации 

- Расширение мировоззренческих 

представлений детей, накопление 
познавательного опыта 

 

- Государственная и 

Крымская символика 
- Образцы национальных 

костюмов народов Крыма 
- Наглядный материал: 

альбомы, картинки, 
иллюстрации и др. 

- Предметы народно-
прикладного искусства 

- Предметы быта 
- Детская художественная 

литература 
- Дидактические игры 

- Макеты, карты 

Уголок 

логики и 
математи

ки 

- Расширение и/или углубление знаний 

обучающихся в области элементарных 
математических понятий 

- Формирование умений логически 
мыслить 

- Приобщение обучающихся к 
исследованиям и экспериментам 

- Дидактический и 

раздаточный материал 
- Головоломки, загадки, 

ребусы, пазлы 

Уголок 
уединени

я/коррекц
ии 

–  Облегчение привыкания к детскому саду, к новым сверстникам и взрослым, 
новому распорядку дня 

– Предупреждение нервно-психического перенапряжения у детей 
– Создание положительного эмоционального микроклимата в группе 

– Формирование позитивного отношения ребенка к сверстникам и взрослым, 
снижение вероятности возникновения конфликтных ситуаций  

– Формирование условий для нормализации и развития эмоциональной сферы 
детей 

– Способствование сплочения детского коллектива, формируя позитивные 
дружеские отношения в группе 
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Материально-техническое обеспечение образовательной программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В МБДОУ №5 г. Щёлкино созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Образовательной программы; 
2) выполнение МБДОУ №5 г.Щёлкино 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", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 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 МБДОУ №5 г. Щёлкино требований пожарной безопасности и 
электробезопасности; 

4) выполнение МБДОУ №5 г. Щёлкино требований по охране здоровья обучающихся и 
охране труда работников МБДОУ №5 г. Щёлкино; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-
инвалидов к объектам инфраструктуры МБДОУ №5 г. Щёлкино. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ МБДОУ №5 г. 
Щёлкино должна учитывать особенности их физического и психического развития. 

МБДОУ №5 г. Щёлкино должна быть оснащена полным набором оборудования для 
различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 
МБДОУ №5 г. Щёлкино должна иметь 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 

ребенка с участием взрослых и других детей; 
2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Образовательной 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); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки МБДОУ №5 г. 

Щёлкино. 
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Программа оставляет за МБДОУ №5 г. Щёлкино право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации образовательной программы.  
В зависимости от возможностей, МБДОУ №5 г. Щёлкино может создать условия для 

материально-технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и 
видеотек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, 

мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и 
компьютерных комплексов, экологических троп на территории МБДОУ №5 г. Щёлкино, 

музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих 
расширить образовательное пространство. 

Образовательная программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 
и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 
Федеральной программой предусмотрено также использование МБДОУ №5 г. Щёлкино 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 
актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 
Инфраструктурный лист  МБДОУ №5 г. Щёлкино составляется по результатам 

мониторинга ее материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 
обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 
обновления содержания и повышения качества ДО. 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 «Режим дня в детском саду» Т.Л.Богина, 
Н.Т.Терехова- 1987г; 

 «Оздоровительная гимнастика» Л.И.Пензулаева», 

2016, 2023; 

 «Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа» Л.И.Пензулаева – 2016, 2023.; 

 «Физическая культура в детском саду: Средняя  

группа» Л.И.Пензулаева – 2016г,2023.; 

 «Физическая культура в детском саду: Старшая  

группа» Л.И.Пензулаева – 2016г.,2023; 

  «Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа» 

Л.И.Пензулаева – 2016г.,2023; 

 «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова – 

2016г,2023. 

 «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

 М.М.Борисова – 2016г.,2023 

  «Утренняя гимнастика» Т. Прохорова- 

2007г,2023; 

 «Роль игры в физическом воспитании» Усова- 
1976г; 

 «Подвижные игры народов СССР» Т.И.Осокина- 
1988г 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие»  

 

  «Конспекты занятий по этическому 

воспитанию» Л.Г.Мухаморина- 2008г; 

 «Трудовое воспитание в детском саду», 

Л.В.Куцакова – 2016г.,2023; 

 «Культура общения дошкольников» 

Г.П.Лаврентьева- 1988г; 

 «Полоролевое воспитание детей дошкольного 

возраста» Л.Г.Мухаморина- 2001г; 

 «Конспекты занятий по воспитанию 

нравственности для детей 4-7 лет» 

Л.Б.Фесюкова.2016,2023; 

 «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Т.Ф.Саулина – 2016г; 

 « Этические беседы с дошкольниками», 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник – 2016г.,2023; 

 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», К.Ю.Белая – 20016г.; 

 «Нравственно- трудовое воспитание детей в 
детском саду.» / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

  «Конструирование и ручной труд в детском 

саду». Пособие для воспитателей / Л.В. 
Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

  «Игровая деятельность в детском саду», 
Н.Ф.Губанова – 2016г.2023; 

 «Развитие игровой деятельности: средняя 

группа», Н.Ф.Губанова – 2016г,2023.; 

 «Развитие игровой деятельности: вторая группа 

раннего возраста», Н.Ф.Губанова – 2016г.,2023 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

  «Развитие речи в детском саду. Младшая 
группа» В.В.Гербова- 2016г,2023; 

 «Развитие речи в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста» В.В.Гербова- 2016г,2023; 

 «Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа» В.В.Гербова - 

2016г,2023; 

 «Выразительное чтение и рассказывание для 

детей дошкольного возраста» П.Р.Горбушкина, 

Николаничева- 1983г; 

 «Развитие речи, детей дошкольного возраста» 

под редакцией Сохинова- 1976г; 

 «Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом», Г.А.Тумакова – 1991г.; 

 «Игровые упражнения для развития речи» 

Швайко- 1981г; 

 «Занятия по развитию речи в старшей группе 
детского сада» В.В.Гербова- 1984Г; 

 «Подготовка к обучению грамоте в детском 
саду» Р.П.Иваненко- 1987г; 

 «Обучение детей дошкольного возраста 
рассказыванию» Короткова- 1982г; 

  «Воспитание звуковой культуры речи», 
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методические пособия, Л.Р.Болотина, 
Н.В.Микляева, Ю.Н.Родионова- 2006г; 

 «Сборник практических материалов для 

логопеда», конспекты занятий, утренников, 
развлечений- 2008г; 

  «Организация логопедической работы в 
дошкольном образовательном  учреждении» 

О.А.Степанова- 2003г; 

 «Развивающие игры со словами для детей» 

И.Агапова, М.Давыдова- 2007г; 

  «Пальчиковые игры для детей от года до трёх 

лет» С.О.Ермакова- 2008г; 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 «Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста», 

И.А.Помораева, В.А.Позина – 2016г,2023; 

 «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа», 
И.А.Помораева, В.А.Позина – 2016г,2023; 

 «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя  группа», 
И.А.Помораева, В.А.Позина – 2016г,2023; 

 «Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая  группа», 

И.А.Помораева, В.А.Позина – 2016г,2023; 

 «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе 
группа», И.А.Помораева, В.А.Позина – 

2016г,2023; 

 «Чему учит клеточка», Т.С.Голубина – 2001г; 

  «Математика для малышей», Е.М.Сербина;  

 Сценарии занятии с детьми 4-5 лет», 
В.П.Новикова – 2016г.,2023; 

 «Математика в детском саду. Сценарии занятии с 

детьми 3-4 лет», В.П.Новикова – 2016г.,2023; 

 «Математика в детском саду. Сценарии занятии с 

детьми 5-6 лет», В.П.Новикова – 2016г.,2023; 

 «Математика в детском саду. Сценарии занятии с 

детьми 6-7 лет», В.П.Новикова – 2016г.,2023; 

  « Организация  деятельности детей на прогулке» 

З.И.Самойлова- 2013г; 

 «Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день (сентябрь-ноябрь)», Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева-2014г; 

  «Времена года. Комплексные занятия для детей 

4-7 лет. Л.Б. Фесюкова, О.О. Григорьева- 2008г; 

 «Конспекты занятий по математике, аппликации 

и конструированию» Л.Г. Мухаморина- 2006; 

  «Занятия по математике в детском саду» 

Л.Метлина- 1988г; 

  «Математика- цвет, форма, величина»,  Дум- 
1984г;» 

 «Играем вместе. Игры для детей дошкольного и 
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младшего школьного возраста»- 2005г; 

 «Знакомим дошкольников с окружающим миром. 

Младшая группа», Ю.А.Акимова- 2008г; 

 «Развитие познавательных способностей 
дошкольников», Е.Е. Крашенинников, 

О.Л.Холодова – 2016г.,2023; 

 «Проектная деятельность дошкольников», 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса – 2016г.,2023; 

 «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников», Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов – 
2016г.,2023; 

  «Ознакомление с природой в детском саду», 

О.А.Соломенникова – 2016г.,2023; 

 «Ребенок в мире поиска», О.В.Дыбина – 2005г.; 

  «Приобщение дошкольников к природе в 
детском саду и дома», С.Н.Новикова – 2016г.; 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 «Декоративная лепка в детском саду», пособие 

для воспитателя, Н.Б.Халезова- 2005г; 

 «Изобразительная деятельность в детском саду: 

младшая группа», Т.С.Комарова – 2016г,2023; 

 «Изобразительная деятельность в детском саду: 

средняя группа», Т.С.Комарова – 2016г,2023; 

 «Изобразительная деятельность в детском саду: 
старшая группа группа», Т.С.Комарова – 

2016г,2023; 

 «Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная к школе группа», 
Т.С.Комарова – 2016г,2023; 

 «Развитие художественных способностей 

дошкольников», Т.С.Комарова - 2016г.,2023; 

 «Художественно- эстетическое развитие 

дошкольников. Интегрированные занятия: 
музыка, рисование, литература, развитие речи», 

Е.П. Климова- 2007г; 

  «Занятия по изодеятельности в детском саду», 

Т.С.Комарова- 1991г; 

 «Развивать у детей творчество», Т.Г.Козакова- 

1985г; 

 «Обучение детей рисованию, лепке, аппликации 

в игре», Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон- 1992г; 

 «Музыкально- дидактические игры для детей 
дошкольного возраста», пособие для 

музыкальных руководителей, З.Я.Роот- 2005г; 

 «Праздники в детском саду. Сценарии, песни, 

танцы», Н.Зарецкая, З.Роот- 2003г; 

 «Праздничные сценарии для детского сада. 

Конкурсы, игры», Е. Шушакова- 2006г; 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы (согласно ФОП ДО, п.33) 

Примерный перечень художественной литературы. 

От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. "Как у нашего кота...", "Киска, киска, киска, брысь!..", 
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"Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Большие ноги...", "Пальчик-
мальчик...", "Петушок, петушок...", "Пошел кот под мосток...", "Радуга-дуга...". 

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), "Колобок" (обраб. 
К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" (обраб. К.Д. Ушинского), "Маша и медведь" (обраб. М.А. 

Булатова), "Репка" (обраб. К.Д. Ушинского), "Теремок" (обраб. М.А. Булатова). 
Поэзия. Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. "Бычок", "Мячик", 

"Слон", "Мишка", "Грузовик", "Лошадка", "Кораблик", "Самолет" (из цикла "Игрушки"), "Кто 
как кричит", "Птичка", Берестов В.Д. "Курица с цыплятами", Благинина Е.А. "Аленушка", 

Жуковский В.А. "Птичка", Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка плачет", Клокова М. "Мой конь", 
"Гоп-гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, попляши!", Маршак С.Я. "Слон", "Тигренок", "Совята" 

(из цикла "Детки в клетке"), Орлова А. "Пальчики-мальчики", Стрельникова К. "Кряк-кряк", 
Токмакова И.П. "Баиньки", Усачев А. "Рукавичка". 

Проза. Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и Миша", Пантелеев Л. "Как 
поросенок говорить научился", Сутеев В.Г. "Цыпленок и утенок", Чарушин Е.И. "Курочка" (из 

цикла "Большие и маленькие"), Чуковский К.И. "Цыпленок". 
От 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с кузовочком...", 
"Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, дождик, полно лить...", 

"Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-
мурысонька...", "Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел котик на Торжок...", 
"Тили-бом!...", "Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку 
построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и 

заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. 
А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер. и 
обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", пер. 

с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. 
с молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 

Могилевской и Л. Зориной). 
Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., Барто П. 
"Девочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", 

"Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, 
младенец..." (из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом 

мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий 
хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где 

мой пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница".  
Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), "Про 

жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1 - 2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. 
"Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", 
"Под грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по выбору); 

Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", "Петушок с семьей", 
"Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. "В лесу" (1 - 3 рассказа по выбору), 

"Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр". 
Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. "Все 
спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения 

маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. 
"Очень голодная гусеница". 

От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у 
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бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у 
нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три курицы...", 

"Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка 
на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-

муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 
Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); 

"Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса 
и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 

(обраб. М. Серовой). 
Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три 

зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", 
пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с 

чеш. С. Маршака. 
Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые 

козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. 
Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: 

"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 
Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; 
Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из 

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; 
Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка 

об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев 
А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет 

наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", 
"Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по 

выбору). 
Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег 

идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по выбору); 
Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; 

Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о невоспитанном 
мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. 

"Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 
рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-

Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый еж". 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", 
пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

"Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. 
Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как 

я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", 
пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в 

зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. 
с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. 

чешек. Г. Лукина. 
От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", 
"Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по 

мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, 
где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день 

целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, 
потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. 
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Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-
Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 

Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 
Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 
Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; 

"Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. 
Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 
под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок 
Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" 

(по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по 
выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в 

тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); 
Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный 

пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по 
выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", 

"Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1 - 
2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и 

что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 
по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный 

собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. 
"Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о 

мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо 
осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова 

Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. 
"Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; 

Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из 
окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. 

"Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 
Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. 

"Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной 
колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. 

"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный 
денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное 

становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая история" 
(по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое 

дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", 
"Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; 
Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой 

Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает 
роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; 

Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по 
выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про 
Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина 

М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких 
человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и 

воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 
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"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; 
"Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. 

Михалкова. 
Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. 
Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

"Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" 
(пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 
"Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из 

книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и 
его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 
От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 
поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 
братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); 

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. 
Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. 
М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. 

А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 
Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 
"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 
Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 
мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка 

Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. 
"Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя 

Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. 
"Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья 

дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." 
(отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; 

Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков 
И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев 

Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; 
Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; 

Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для 
Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои 

косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по 
выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", 

"Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); 
Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по 
выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка 

про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", 
"Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", 

"Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой 
Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. 

"Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору).  
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Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 
копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 
домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль 

В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев 
В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. 
"Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); 

Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая 
лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

"Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. 
Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. 
Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О 

том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 
Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и 
пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. 
Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

"Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. 
К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История 

деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 
"Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, 

все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. 
Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения 

Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 
Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 

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

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 
Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 
Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника 
А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. 

Капицы). 
Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", 
нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с 

япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; 
"Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), 

"Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из 
сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 
"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров 

Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), 
Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о 
неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская 

М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; 
Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. 

"Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." 
("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 
"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной 

зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев 
Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На 

коньках", "Волшебник" (по выбору). 
Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 
маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 
"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот 

и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. 
"Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин 

хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", 
"Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по 
выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", 

"Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне 
письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 
его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 
"Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 
"Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 
"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича).  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-
Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. 
Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. 

И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, 
которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в 

стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 
Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда 
был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 
Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с 

франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. 
Смирнова/Л. Брауде). 
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Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 2 месяцев до 1 года. 

Слушание. "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Ласковая просьба", муз. Г. Свиридова; 
"Смелый наездник", муз. Р. Шумана; "Верхом на лошадке", муз. А. Гречанинова; 

"Колыбельная", "Петушок", муз. А. Лядова; "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова; 
"Полька", "Игра в лошадки", "Мама", муз. П. Чайковского; "Зайчик", муз. М. 

Старокадомского. 
Подпевание. "Петушок", "Ладушки", "Идет коза рогатая", "Баюшки-баю", "Ой, 

люлюшки, люлюшки"; "Кап-кап"; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 
Музыкально-ритмические движение. "Устали наши ножки", муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной; "Маленькая полечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Ой, летали 
птички"; "Ай-да!", муз. В. Верховинца; "Поезд", муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Пляска с 
куклами", нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Тихо-тихо мы сидим", рус. нар. мелодия, сл. 

А. Ануфриевой. 
33.2.2. От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание. "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Колыбельная", муз. В. 
Агафонникова; "Искупался Иванушка", рус. нар. мелодия; "Как у наших у ворот", рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Быканова; "Мотылек", "Сказочка", муз. С. Майкапара. 
Пение и подпевание. "Кошка", муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Бобик", муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; "Лиса", 
"Лягушка", "Сорока", "Чижик", рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. "Зайка и мишка", муз. Е. Тиличеевой; "Идет коза рогатая", рус. 
нар. мелодия; "Собачка", муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. "Шарик мой голубой", муз. Е. Тиличеевой; "Мы 
идем", муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; "Маленькая кадриль", муз. М. Раухвергера; 

"Вот так", белорус, нар. мелодия ("Микита"), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; 
"Юрочка", белорус, пляска, обр. А. Александрова; "Да, да, да!", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Курочки и цыплята", муз. 
Е. Тиличеевой; "Вальс собачек", муз. А. Артоболевской; "Три подружки", муз. Д. 

Кабалевского; "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Марш", муз. С. Прокофьева; 
"Спортивный марш", муз. И. Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили мишку", "Идет бычок", 

муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; "Материнские ласки", "Жалоба", "Грустная 
песенка", "Вальс", муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Колыбельная", 
муз. М. Красева, сл. М. Варной; "Машенька-Маша", рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. 

М. Невелынтейн; "Воробей", рус. нар. мелодия; "Гули", "Баю-бай", "Едет паровоз", "Лиса", 
"Петушок", "Сорока", муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. "Марш и бег", муз. Р. Рустамова; "Постучим 
палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Барабан", 
муз. Г. Фрида; "Мишка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Догонялки", муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 
Пляска. "Вот как хорошо", муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; "Вот как пляшем", 

белорус, нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко сияет", сл. и муз. М. Варной. 
Образные упражнения. "Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет зайка", рус. нар. 

мелодия, обр. А. Александрова; "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой; "Зайчики и лисичка", муз. Б. 
Финоровского, сл. В. Антоновой; "Птичка летает", "Птичка клюет", муз. Г. Фрида; "Цыплята и 

курочка", муз. А. Филиппенко. 
Игры с пением. "Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", "Петушок", рус. нар. игры, 

муз. А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. Лядова; "Воробушки и кошка", нем. плясовая мелодия, 
сл. А. Ануфриевой; "Прокати, лошадка, нас!", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; "Мы умеем", "Прятки", муз. Т. Ломовой; "Разноцветные флажки", рус. нар. 
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мелодия. 
Инсценирование, рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен ("Пастушок", муз. А. 

Филиппенко; "Петрушка и Бобик", муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 
("Петрушкины друзья", Т. Караманенко; "Зайка простудился", М. Буш; "Любочка и ее 

помощники", А. Колобова; "Игрушки", А. Барто). "Бабочки", обыгрывание рус. нар. потешек, 
сюрпризные моменты: "Нудесный мешочек", "Волшебный сундучок", "Кто к нам пришел?", 

"В лесу", муз. Е. Тиличеевой; "Праздник", "Музыкальные инструменты", муз. Г. Фрида. 
От 2 до 3 лет. 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", "Осенью", 
муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы умеем", 

"Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. 
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; 

"Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, 
обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; 
"Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; 
"Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная 

прогулка", муз. А. Александрова. 
Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус. нар. 

песня. 
Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
"Неваляшки", муз. 3. Левиной; Компанейца. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. 
Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; 

"Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. 
нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с 

цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. 
3. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 

Народные. 
Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 
Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как 

тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная; 
придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 
Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. Александрова; "Скачут 

лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", 
муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 
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Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, 
сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 
Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", 

муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. 
Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова. 
Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и 

ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 
мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", 
муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; 
"Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. 
Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; "Волшебные 

платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три 
медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие тембрового 
и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; "Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 
картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 
От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, 
сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс 

снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. 
Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, 

"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева. 
Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, 
сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-

мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, 
прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 
Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. 

Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. 
Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", 

муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. 
"Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. 
А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

"Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 
Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с 

ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 
руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под 
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"Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского.  
Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; 

"Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. 
Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, 
лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 
Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка 

простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. 
Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", 
"Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", 
"Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; 
"Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и 

спой песню по картинке", "Музыкальный магазин". 
Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-

воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. 
Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла 

"Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя 
Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", 

муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. 
Римского-Корсакова. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 
Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-
хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 
Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! 

Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 
нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", 
фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 
Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 
Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. 

мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 
Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец 
Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя 
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хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. 
Агафонникова. 

Музыкальные игры. 
Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи 

игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 
Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 
Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", 
"Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", 

"Учись танцевать", "Ищи". 
Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный 

домик". 
Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 
"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни".  

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, 
обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 
Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; 

"Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 
"А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 
Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. 
Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска 
птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 
Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-

коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. 
Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

"Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. 
Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

"Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; 
"Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, 
сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. 

Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 
Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", 

муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 
Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; 
"Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. 
нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 
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Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; 
"Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 
Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", 

муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 
Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 

калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 
Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 
погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 
Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по 

голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я 
ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня. 
Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные 
бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 
Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 

"Музыкальный домик". 
Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши 
любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори 
мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. 
В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. 

мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 
Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по 
улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; 
"Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 
Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На 
зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок 

из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле 
береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. 

Тиличеевой. 
 
Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  

От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и 

Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 
От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге 
Л.Н. Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; 
К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; М.И. 

Климентов "Курица с цыплятами". 
От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 
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"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 
Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 
От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 
"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 
роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 
И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 
"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 
"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий 
"Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов 

"Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. 
Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее 

утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; 
К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. 

Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения 
читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 
"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 
 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 
иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 
эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 
Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 
ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 
произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов 
содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 
длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 
Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации <12>. 

-------------------------------- 
<12> Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092). 

 
Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 
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Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 
Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 
Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 
Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 
Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев.  
Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 
Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 
1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 
Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 
Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 
Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 
Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 
Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 
91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 
1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 
Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 
Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 
Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-
Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 
коллектив авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 
Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 
Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 
Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 
Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 
1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 
Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 
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Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 
Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 
Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 
Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 
Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 
Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, 
А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 
Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 
Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 
Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 
2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 
"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 
1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р.  
Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер 
X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 
режиссер X. Миядзаки, 2008. 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания может изменяться 
в зависимости от наполняемости данными материалами библиотечного фонда МБДОУ №5 

г.Щёлкино. 
 

Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист 

в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 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. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 
Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 
работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. МБДОУ №5 г. Щёлкино самостоятельно 
устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового 
характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Образовательной программы МБДОУ №5 г. Щёлкино 
должна создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного 
профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств МБДОУ №5 г. 

Щёлкино и/или учредителя. 
В детском саду работают следующие специалисты:  

Старший воспитатель;  
Музыкальные руководители; 

Педагоги-психологи; 
Учителя-логопеды; 

Инструктор по физической культуре; 
Тьютор; 

Воспитатели; 
Педагог дополнительного образования. 

Количество педработников может изменяться в зависимости от штатного расписания, 
кадровых потребностей МБДОУ №5 г.Щёлкино. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий 
МБДОУ 

 управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

 контроль за исполнением управленческих решений 



172 
 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший 

воспитатель 
 формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов; 

 информирование о наличии возможностей для 
участия педагогов в воспитательной деятельности; 

 наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

 организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 
мероприятий; 

 участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

 организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 
инициатив; 

 организация практической работы в ДОУв 
соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 
советом; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса. 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований 

воспитанников; 

 организация и проведение различныхвидов 
воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению 
воспитанников и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 
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Воспитатель 
Инструктор по 

физической 
культуре 

Музыкальный 
руководитель 

Учитель-логопед 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; 

 формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ; 

 организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

 организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

 создание современной предметно - 

пространственной среды, комфортной как для детей 
с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей. 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения, обогащение 
впечатлений детей, знакомство в определенно 

организованной системе с разнообразными 
средствами выразительности. 

Помощник 
воспитателя 

 совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
воспитанниками творчеством, трудовой 

деятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. 
 

Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации программы МБДОУ №5 г. Щёлкино, потребностей участников 

образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в МБДОУ №5 г. Щёлкино 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 ребенка 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: 
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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 ребенка 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 учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 
температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 
учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 
Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МБДОУ №5 г. Щёлкино и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 МБДОУ №5 г. Щёлкино может корректировать режим дня 

в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 
года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 
Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не 
позднее 

все возрасты 17.00 

Продолжительность 
занятия для детей 
дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 
лет 

10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 
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Продолжительность 
дневной суммарной 

образовательной 
нагрузки для детей 

дошкольного возраста, 
не более 

от 1,5 до 3 
лет 

20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 
минут при 

организации 1 
занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность 

перерывов между 
занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время 
занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность 

ночного сна не менее 

1 - 3 года 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 

 
Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

 

Вид 
орган

изаци
и 

Продолжи
тельность, 

либо время 
нахождени

я ребенка в 
организац

ии 

Количество обязательных приемов 
пищи 
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Дошкольные 
организации, 

организации 
по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 
определяются фактическим временем 

нахождения в организации) 

8 - 10 
часов 

завтрак, второй завтрак, обед и 
полдник 

11 - 12 
часов 

завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник и ужин 

круглосуто

чно 

завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин 

 

МБДОУ №5 г. Щёлкино может самостоятельно принимать решение о наличии второго 
завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 
увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 
"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 
В Программе приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих полный 

день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной организации (до 5 
часов), составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 

образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных 
процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 
ужина). 

 
Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет. 

 

Содержание Время 

1 год - 1,5 года 1,5 лет - 2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30 - 12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00 - 12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 
активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

 9.30 - 9.40 
9.50 - 10.00 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

10.30 - 11.00 
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основного 
завтрака 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 11.30 - 12.30 

Активное бодрствование детей (игры, 
предметная деятельность и другое) 

13.00 - 14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00 - 13.10 
13.20 - 13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50 - 14.00 

14.10 - 14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30 - 16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30 - 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры, полдник 

16.00 - 16.30 - 

Полдник - 15.30 - 16.00 

Активное бодрствование детей (игры, 
предметная деятельность и другое) 

- 16.00 - 17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, уход детей домой 

16.30 - 18.00 17.00 - 18.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.00 - 10.00 9.00 - 11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 
активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

 9.10 - 9.20 
9.30 - 9.40 

Второй завтрак  увеличивается 

калорийность 
основного 

завтрака 

10.30 - 11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 
подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

10.00 - 12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.00 - 12.30 



178 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 
бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

13.00 - 14.30  

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20 - 13.30 
13.30 - 13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50 - 14.00 
14.00 - 14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30 - 15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00 - 16.30 12.30 - 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры полдник 

16.30 - 17.00 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 - 18.00 16.00 - 18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 
активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

 16.20 - 16.30 
16.40 - 16.50 

 

 
 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 

 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 9.40 
9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00 - 16.10 
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16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
детей 

16.30 - 18.00 

Уход детей домой 18.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.30 - 11.30 

9.40 - 9.50 
10.00 - 10.10 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00 - 18.00 

16.20 - 16.30 
16.40 - 16.50 

Уход детей домой 18.00 

 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах. 

 

Содержание 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, 
игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Занятия (включая 
гимнастику в процессе 

9.20 - 10.00 9.15 - 10.05 9.15 - 10.15 9.00 - 10.50 



180 
 

занятия - 2 минуты, 
перерывы между 

занятиями, не менее 10 
минут) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.00 - 12.00 10.05 - 

12.00 

10.15 - 12.00 10.50 - 12.00 

Второй завтрак  10.30 - 11.00 10.30 - 
11.00 

10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 

13.00 

12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 
детей, закаливающие 

процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 

15.30 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 
16.00 

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Занятия (при 
необходимости) 

- - 16.00 - 16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 - 17.00 16.00 - 

17.00 

16.25 - 17.00 16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 
самостоятельная 

деятельность детей 

17.00 - 18.00 17.00 - 

18.00 

17.00 - 18.00 16.40 - 18.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 
минут) 

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 
11.00 

10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 
прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.20 - 12.00 9.15 - 12.00 9.15 - 12.00 9.00 - 12.00 
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Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 
13.00 

12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 
детей, закаливающие 

процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 

15.30 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 

16.00 

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

16.00 - 17.00 16.00 - 
17.00 

16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 

самостоятельная 
деятельность детей 

17.00 - 18.00 17.00 - 
18.00 

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

 
 

Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 1,5 до 2 

лет. 

 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

9.00 - 9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

9.30 - 9.40 
9.50 - 10.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

10.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00 - 12.00 

 
 

Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 2 до 3 лет. 
 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 
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Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 9.40 
9.50 - 10.00 

Игры 10.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.00 - 12.00 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах кратковременного пребывания. 

 

Содержание 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 
минут) 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Занятия (включая 
гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, 
перерывы между 

занятиями, не менее 10 
минут) 

9.00 - 9.40 9.00 - 9.50 9.00 - 10.00 9.00 - 10.50 

Игры 9.40 - 10.30 9.50 - 10.30 10.00 - 10.30 - 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 
11.00 

10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

11.00 - 12.00 11.00 - 
12.00 

11.00 - 12.00 11.00 - 12.00 

 
Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаться следующие требования: 
режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 
при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 
осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 
физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 
физической подготовленности и состояния здоровья детей. МБДОУ №5 г. Щёлкино 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 
занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 
а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 
условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 
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должны проводиться в зале. 
Материально-технические условия реализации АООП для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

По своим основным задачам воспитательная работа в МБДОУ №5 г. Щёлкино не зависит 
от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ №5 г. Щёлкино должны лежать 
традиционные ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия 

воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 
далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 
независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 
социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 
целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 
ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

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

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 
понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 
 

Календарный план воспитательной работы (п.54 ФАОП ДО). 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 
воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые 
могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми.  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 
указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 
избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника.  
Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 
деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 
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регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 
членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, 
а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

54.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 
местного значения, памятными датами Организации. 

Январь 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 
2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 

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

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 
22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  
Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 
5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-
1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 
8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 
1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 
27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 
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1 сентября: День знаний; 
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 
16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 
4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

Организационный раздел  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 
реализации Программы 

Парциальная программа Перечень произведений для реализации программы 

«Крымский веночек» Примерный перечень прозаических произведений 
(легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины и т. 

д.) 

– Крымские легенды: «Понт Аксинский и Понт 
Эвксинский», «Медведь-гора», 

«Как появилась Ялта», «Источник под Ай-
Петри», «Тополь, гранат, кипарис», «Семь 

колодезей», «Прекрасная Деметра», «Как был основан 
Бахчисарай», «Фонтан  слез», «Морское сердце» и др. 

– Армянские: «Заказчик и мастер» (сказка), 
«Мальчик и вода» (песенка) и др. 

– Ассирийские: «Человек и курица» (легенда), 

«Два петуха» (притча) и др. 

– Болгарские: «Чужие цеврули» (сказка) и др. 

– Греческие: «Кипарис» (легенда) и др. 

– Еврейские: «Как царю Соломону божья коровка 

помогла» (сказка) и др. 

– Крымскотатарские: «Как пчелы Кырк-Ор 
спасли» (легенда), «Фонтан Арзы» (легенда), «Жадная 

собака» (сказка), «Упрямые козы» (сказка), «Щуплый 
— хваста» (сказка), «Волк и овца» (сказка), «Волк и 

коза» (сказка) и др. 

– Крымчакские: «Орлица и ее сыновья» (притча), 
«Падишах и три сестры» (сказка) и др. 

– Немецкие: «Раковина изобилия» (легенда), 
«Черепашка и богатство» (легенда) и др. 

– Русские: былины о богатырях Илье Муромце, 
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Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче и др. 

– Украинские: «Рукавичка» (сказка), «Зачарована 

дівчина» (сказка) и др. 
Примерный перечень произведений классической и 

современной литературы о Крыме 
Алигер М. «Утренняя песня»; Бунин И. «... 

Светает... Над морем, под пологом туч...», «Учан-Су»; 
Вяземский П. «Слуху милые названья», «Аю-Даг»; 

Полонский Я. «Ночь в Крыму» (отрывки); Пушкин 
А. «Бахчисарайский фонтан» (отрывки), «Покинув 

Север наконец...» и др. 
Примерный перечень произведений для чтения и 

рассказывания детям для детей младшего и среднего 
дошкольного возраста: 

Бахревский В. «На окошке»; Ветров М. 

«Камбала»; Вилеко В. «Водолаз», «Медуза»; Горская 
Л. «Краб и море»; Дьяченко Т. «Котенок»; Иванов В. 

«Мяч»; Иванова О. «Об улыбках», «Барабан»; 
Латанский В. «Сон Марьянки», «Помощник»; Орлов В. 

«Наша речка», «Заячий сон», «Лесной орех», «Небо и 
лужа», «Удивленный барбос», «Утюжка», «Про 

маленького лисенка», «Осенние задания», «Листья», 
«Четыре коня», «Желтые мышки», «Почему медведь 

зимой спит», «Представление в кастрюле», «Корабли»; 
Султание «Буду водителем», «Теленок», «Цыплята» и 

др.  
для детей старшего дошкольного возраста: 

Аким Ф. «Завистливый петух»; Амит О. «Кузь»; 
Бахревский В. «Счастливая трудная зима», «Кто как 

любит маму», «Жизнь деревьев», «Дом с жабой», 
«Сказка о Пингвине и мальчике Онко»; Бекирова В. 

«Первый день в селе»; Белоусов Е. «Как стало соленым 
море Черное»; Вапиев С. «Как животные воспитывают 

своих детенышей»; Ветров М. «Мой папа – 
рыбак», «Сон»; Вилеко В. «Шутник», «Ракушка», 

«Дельфин»; Данько В. «Мама», «Одинокий
 дождик»,  «Радость», «Утро»; Доктор Р. «О 

дружбе»; Донченко А. «Сойка»; Дьяченко Т. «Мамина 
флотилия»; Козеева И. «И поделом»; Кокиева А.

 «Мусафир»; Кучеренко Р. «Подснежник», 
«Ромашка»; Латанский В. «Подросла»; Ложко В. 

«Крымское утро», 
«Шторм»; Мужитова М. «Больница для книг»; 

Огурцова Л. «Я – Крымчанин»; Орлов В. «Осеннее 
наступление», «Прощальные слова», «Зимняя ночь», 

«Первое тепло»,   «Простуженные   сосульки»,   «Ты   
скажи   мне,   реченька»,   «Встреча», 

«Странный мостик», «Кучер», «На рыбалку», 
«Зеленые огоньки», «Морская мартышка»,   

«Оттепель»,   «Лесной   цветок»,   «Моя   машина»,   
«Возвращение», «Флаги», «Разное море», «Морские 

наряды», «Когда на планете хозяева дети», «Ты лети к 
нам, скворушка», «Четыре снега», «Голубые журавли», 

«Родное», «Всем, всем, всем добрый день», «Когда 
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подрастают ребята», «Теплоход», «Жадный туман», 
«Лен на свете, как ростки»; Османова М. «Кукла в 

подарок»; Серман Б. «Мой солнечный город»; 
Султание «Спасибо, сынок», «Вечерние сказки»; 

Тимохина О. «Январь»; Умеров Н. «Айна»; Шемьи-
Заде Э. «Летний вечер в степи» и др. 

Примерный перечень художественно-познавательных 
произведений о Крыме для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста: 
Батурина Н. «Морские физкультурники»; 

Бахревский В. «Наше море»; Горская Л. «Карапуз и 
медузы»; Донченко А. «Крылатый Айболит»; Козеева 

И. «Крымское солнышко»; Кондрашенко Л. 
«Солнечный Крым»; Орлов В. «Сказка о Крымской 

зиме», «Я рисую море», «Гости» и др. 
для детей старшего дошкольного возраста: 

Батурина Н. «Почему
 мореЧерное?», «От чего

 зависит цвет моря?», 
«Никитский ботанический сад»; Бахревский 

В. «Бахчисарай», «Зимнее море», «Байдарские 
ворота», «Лебяжьи острова» (отрывки), «Чудо 

небесное»; Белоусов Е. «Как человек в Крыму здоровье 
нашел», «Сказка о волшебном якоре и славном городе 

Феодосии», «Сказка старого Аю-Дага», «Сказка о 
Митридате Евпаторе»; Варатьян В.  «Бахчисарай»; 

Гаспринский И. «Крым»  (отрывок);  Домбровский  В. 
«Неустрашимый Фенхель»; Иванов В. «Солнечный 

берег»; Козеева И. «Авинда», «Ялтинские речки», 
«Роман-Кош»; Кондрашенко Л. «Медведь-гора», 

«Водопад Учан-Су»; Ложко В. «Осень на Кара-Даге», 
«На Кара-Даге», «Зима в Коктебеле», «В горы»; Орлов 

В. «Морское чудо», «Колосок», «Родня»; Шулакова Л. 
«Морское чудо»; Ягупова С. «Кипарис» и др. 

Примерный перечень произведений для заучивания 
наизусть для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста: 
Асанова Э. «Море», «Помощь»; Иванов В. 

«Мамина помощница»; Ложко В. «Горы умываются»; 
Орлов В. «Грустная киска», «Одуванчик», «Журавлик», 

«Туча», 
«Лесные песенки» и др. 

для детей старшего дошкольного возраста: 
Аббасова 3. «Снег идет»; Бурнаш Р. «Родной 

язык»; Дьяченко М. «Солнышко»; Козеева И. 
«Капитан»; Кучеренко В. «Яблоня у моря», «Добрые 

дела»; Къуртмоллаев Н. «Новый год»; Латанский В. 
«Лучше нет»; Огурцова О. «Флаг»; Орлов В. «Белые 

метели», «Гости», «Солнышко для всех», «Веснушки»; 
Тимохина О. «Улыбка»; Умеров Н. «Дождь»; Усеинов 

С. «Весна идет», «Алма» и др. 
Подраздел «Музыка» 

Примерный перечень произведений для слушания 
Караимские: «Бабочка», муз. С. Майкапара; 
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«Колыбельная», муз. С. Майкапара и др. 
Крымскотатарские: «Сейчас придет твоя мама», 

колыбельная; «Кукольный марш», муз. Э. Налбандова, 
«Кукольный вальс», муз. Э. Налбандова; «Барабан», 

муз. И. Бахшиша, А. Мефаева; «Хайтарма», муз. А. 
Спендиарова и др. 

Русские: «Котик заболел», «Котик выздоровел», 
муз. А. Гречанинова; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Плач куклы», муз. Т. Попатенко; 
«Клоуны», муз. Д. Кабалевского и др. 

Украинские: «Подоляночка», нар. мелодия, обр. 
Л. Ревуцкого; «Спи, моя дитино», муз. Я. Стенового; 

«Котик серенький», нар. песня, обр. М. Вериковского; 
«Два петуха», нар. песня, обр. М. Компанийца и 

др. 
Примерный перечень песен 

Армянские: «Споем на армянском», нар. песня; 
«Строитель», нар. песня; «Моя мама», нар. песня; 

«Кукла-клоун», нар. песня; «Песня куропатки», нар. 
песня; «Динг-донг», нар. песня и др. 

Болгарские: «Прекрасная Стоянка», нар. 
мелодия; «Нам Господь тебя послал», нар. песня; 

«Голубь воркует в саду», нар. песня; «Ты приди скорее, 
сон-дремота», колыбельная; «С Новым годом!», нар. 

песня и др. 
Греческие: «Когда пойду я на базар», нар. 

песня; «Колыбельная», нар. песня; «У меня рос кустик 
перца», нар. песня; «Закончился год», нар. песня; 

«Пушистая елочка в зале стоит», нар. песня и др. 
Крымскотатарские: «Домашние животные», нар. 

песня; «Моя уточка», «Я люблю петь», муз. и сл. С. 
Усеинова; «Между нами речка», нар. песня; 

«Зеленоголовая уточка», «Осень», муз. Э. Налбандова, 
сл. О. Амита; «Я говорю на родном языке», муз. С. 

Кокуры, сл. С. Усеинова; «Крым – Родина моя», муз. Э. 
Налбандова, сл. Ч. Аметова и др. 

Немецкие: «Поем вместе», нар. песня; 
«Песенка от гнева», нар. песня; «Песенка от 

страха», нар. песня; «Колыбельная папы», нар. песня; 
«Лягушка», нар. песня; «Времена года», нар. песня, обр. 

Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой и др. 
Русские: «Во поле береза стояла», нар. песня; 

«Начинаю танцевать», нар. песня; «Скачет, скачет 
воробей», нар. песня; «Заинька, попляши», нар. песня и 

др. 
Украинские: «Бим-бом», нар. приговорка, обр. Я. 

Степового; «Кукушечка», нар. мелодия, обр. Ю. 
Михайленко; «Выйди, выйди, солнышко», нар. 

мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Веснянка», нар. мелодия, 
сл. Г. Гриневича; «Дубарик», нар. песня и др. 

Примерный перечень произведений для музыкально-
ритмических движений (упражнений, народных танцев, 

хороводов) 

– Белорусские: «Лявониха», «Найди свой цвет», 
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нар. мелодия и др. 

– Греческие: «Сиртаки», муз. М. Теодаракиса и др. 

– Крымскотатарские: «Детская хайтарма», 
«Пастушья хайтарма», «Платочек», нар.мелодия и др. 

– Немецкие: «Снежный вальс», муз нар. и др. 

– Русские: «Кадриль», «Приглашение», нар. 

мелодия «Ах ты, береза», обр. И. Арсеева, «Круговая 
пляска», нар. мелодия, обр. С. Разоренова, «Пошла 

млада за водой», хоровод, обр. В. Агафонникова, 
«Парный танец», муз. Е. Тиличеевой и др. 

– Украинские: «Переменный шаг», нар. мелодия, 
«Гопачок», муз. Г. Петрицкого, «Танец мальчиков с 
сопилками», нар. мелодия «Аркан», «Танец девочек с 

платками», нар. мелодия, «Ой, гарна я, гарна», «Танец с 
бубнами», нар. мелодия, обр. М. Вериковского, 

«Приглашение», нар. мелодия, «Кривой танец», нар. 
мелодия и др. 

– Цыганские: «Цыганский жок», «Цыганская 
венгерка», «Цыганочка» и др. 
Примерный перечень произведений для игры на детских 

музыкальных инструментах 

– Крымскотатарские: «Есть у меня рыжая коза»; 
«Моя уточка», муз. С. Усеинова; «Луженый казан», нар. 

песня; «Играй, моя свирель», нар. песня и др. 

– Русские: «Птички», муз. Е. Тиличеевой, 

«Новогодняя полька», муз. А. Александрова, 
«Маленькие музыканты», муз. В. Семенова, «Сорока-

сорока», нар. мелодия, обр. Т. Попатенко, «Танец 
маленьких лебедей», муз. П. Чайковского, «Дождик», 

нар. напев, обр. Ю. Слонова, «Андрей-воробей», нар. 
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой и др. 

– Украинские: «Ой, лопнул обруч», «Два 
медведя», нар. песня, «Печу, печу хлібчик», нар. песня 
(игра на металлофонах), «Щедрик-ведрик», муз. Я. 

Степового, «Кума, кума, что варила?», муз. Я. 
Степового и др. 

Примерный перечень музыкальных игр 

– Армянские: «Чижик», «Зайчик» и др. 

– Белорусские: «Лавата» и др. 

– Болгарские: «Лисичка и сторожа», «Ой, ладо», 
«Колечко» и др. 

– Греческие: «Колечко» и др. 

– Крымскотатарские: «Между нами речка», 

«Продаем горшки», «Спутанные кони», «Овечка», 
«Скачки», «Волк и заяц», «Яблоки», «Игра с мячом» и 

др. 

– Немецкие: «В метель-метелицу», «К нам иди», 
муз. и сл. Э. Нотдорф, «Времена года», нар. песня, обр. 

Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой, «Снова в круг», нар. 
песня, обр. В. Попова, сл. Я. Серпина, «Раз, два, три, 

четыре, пять» и др. 

– Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», 
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«Горелки», «Будь ловким», муз. Н. Ладухина, «Ищи 
игрушку», нар. мелодия, обр. В. Агафонникова, 

«Ловушка», нар. мелодия, обр. Сидельникова, «Займи 
домик», муз. М. Магиденко, «Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой и др. 

– Украинские: «Дождик»,   «Не   пустим»,   нар.   

мелодия,   «Перепелочка», «Подоляночка», нар. 
мелодия «Пойдем в лес», нар. песня, «Мак», нар. песня, 

обр. М. Лысенко, «Ой, на горі жито», нар. мел., обр. К. 
Стеценко и др. 

Подраздел «Играем вместе» 

Примерный перечень произведений для игр-

инсценировок 
Наряду с основными программными 

произведениями для инсценирования рекомендуется 

использовать произведения классической и 
современной литературы, предложенные в разделе 

«Художественная литература о Крыме». 
Примерный перечень считалок, жеребьевок, певалок 

– Греческие: «Пшеница, овес...», «Бабуся» 
(считалки) и др. 

– Крымскотатарские: «Раз, два, три, четыре...», 
«Верблюды» (считалки) и др. 

– Немецкие: «Утром рано в шесть...», 
«Regenverse», «Was ist das?» (считалки) и 

др. 

– Русские: «Катился горох по блюду...», «Я куплю 

себе дуду...», « Заяц белый...» 
(считалки) и др. «Конь вороной остался под 

горой...», «Ниточка или иголочка?» (жеребьевки) и др. 
«Кто засмеется...», «Первенчики, бубенчики...», 

«Мышка, мышка...» (певалки) и др. 

– Украинские: «Бродить кіт по траві...», «Тікав 
заєць через ліс...», «Зайчик, зайчик, побігайчик...», «Я 

куплю собі дуду...», «Котилася торба...», «Хобре-бобре, 
заховайся добре...», «Біг пес через овес...» (считалки) и 

др. 

Финансовая грамотность «Труд и продукт (товар)» 
• Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», 

сказка Ш. Перро «Золушка», народная сказка «По 
щучьему велению», народная сказка «Морозко», сказки 

К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино горе», сказка 
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», народная сказка 

«Репка». 
«Деньги и цена (стоимость)» 
• Сказка К.И. Чуковского «Муха — цокотуха», 

сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик», сказка Э. 
Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сказка Г.Х. 

Андерсена «Дюймовочка». 
«Реклама» 

• Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», сказка Г.Х. 
Андерсена «Новое платье короля», сказка С.В. 

Михалкова «Как старик корову продавал». 
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Региональный календарный план воспитательной работы 

Дата Наименование Основание 

20 

января 

День Республики Крым Закон РК от 

29.12.2014г. 
№55-3РК/2014 

26 
февраля 

День защитника Республики Крым Закон РК от 
29.12.2014г. 

№55-3РК/2014 

16 марта День Общекрымского референдума 2014 года Закон РК от 
29.12.2014г. 

№55-3РК/2014 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией Закон РК от 

29.12.2014г. 
№55-3РК/2014 

8 апреля День начала Крымской наступательной 

операции 1944 года по освобождению Крыма 
от фашистских захватчиков 

Закон РК от 

29.12.2014г. 
№55-3РК/2014 

11 
апреля 

День Конституции Республики Крым Закон РК от 
29.12.2014г. 

№55-3РК/2014 

18 мая День памяти жертв депортации Закон РК от 
29.12.2014г. 

№55-3РК/2014 

10 июля День освобождения Крымского полуострова 

от османского владычества в ходе Крымского 
похода русской армии под командованием 

В.М. Долгорукова в 1771 году 

Закон РК от 

29.12.2014г. 
№55-3РК/2014 

9 
сентября 

День памяти воинов, павших в Крымской 
войне 1853-1856 годов 

Закон РК от 
29.12.2014г. 

№55-3РК/2014 

24 

сентября 

День Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым 

Закон РК от 

29.12.2014г. 
№55-3РК/2014 

11 

декабря 

День памяти крымчаков и евреев Крыма - 

жертв нацизма 

Закон РК от 

29.12.2014г. 
№55-3РК/2014 

 Пасха Христова По отдельному 
Указу Главы 

Республики 
Крым 

Ораза-байрам 

День Святой Троицы 

Курбан-байрам 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация программы 

Наименование Краткое содержание 

Возрастные и иные 
категории детей, на 

которых ориентирована 
Программа организации 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - АОП) для детей с задержкой психического 

развития (далее - РАС) Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№5 «Золотая рыбка» г.Щёлкино» Ленинского района Республики 
Крым, в дальнейшем АОП ДО для РАС (далее - Программа), 
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предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
— дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Ссылка на федеральную 
программу 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.11.2022г. №1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». - Текст: 

электронный// Официальный интернет-портал правовой информации: 
«Банк документов» - Министерство просвещения Российской 

Федерации - URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036  

Характеристика 
взаимодействия 

педагогического 
коллектива с семьями 

детей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального 
института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников  
Основные направления взаимодействия с семьей: 

 изучение потребности родителей в воспитательно – образовательных и 
оздоровительных услугах (для определения перспектив развития 

учреждения, содержания работы и форм организации) 
 просвещение родителей с целью повышения их правовой и 

педагогической культуры  
 установление доверительных деловых контактов детского сада с 

семьями воспитанников  
 реализация единого подхода к ребенку в семье и учреждении с целью 

его личностного развития.   
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со 
следующими категориями родителей (законных представителей): 

  с семьями воспитанников; 
  с  будущими родителями; 

 с семьями, чьи дети посещают коррекционные занятия. 
Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036
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Участие родителей в образовательной деятельности МБДОУ:  
Родители – равноправные участники образовательных отношений 

П.1.1. (ФГОС ДО). МБДОУ создает условия для участия родителей 
(законных представителей) в образовательной деятельности. п.3.1. 

(ФГОС ДО), осуществляет поддержку родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья. 

П.3.2.1. (ФГОС ДО);  
осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственное 
вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй 
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. П. 3.2.5. (ФГОС ДО).  
МБДОУ предоставляет информацию об адаптированной 

образовательной программе учреждения родителям (законным 
представителям), вовлечённым в образовательную деятельность; 

предоставляет родителями (законными представителями) детей 
возможность обсуждения вопросов, связанных с реализацией 

Программы. п. 3.2.8. (ФГОС ДО). 

 

 

Перечень литературных источников: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022г. №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». - Текст: 

электронный// Официальный интернет-портал правовой информации: «Банк документов» - 
Министерство просвещения Российской Федерации - URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036  
2. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования - М., 2023. -  Текст: электронный// Официальный 
интернет-портал правовой информации: «Банк документов» - Министерство просвещения 

Российской Федерации - URL: 
https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/  
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