
 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы компенсирующей 

направленности для детей с расстройством аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями (далее – Программа) разработана на основе 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа; федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

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

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

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

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

72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (утверждена приказом 

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

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – 

ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

6. Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

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



г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 

8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 

г., регистрационный № 72264); 

9. Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 

25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 

2022 г., регистрационный № 71847); 

10. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

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

59599); 

11. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

г., регистрационный № 61573). 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об образовании 

в Белгородской области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013г. 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области». 

3. Приказ министерства образования Белгородской области от 

10.04.2023 г. №1162 «Об организации деятельности по внедрению 

федеральных адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования». 

4. Письмо департамента образования Белгородской области от 

30.04.2020 г. № 9-09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению 

развивающей предметно-пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства». 

5. Письмо министерства образования Белгородской области от 

08.06.2022 г. №17-09/14/2062 «О повышении качества условий формирования 

основ экономического воспитания детей дошкольного возраста». 

6. Письмо министерства образования Белгородской области от 

14.04.2022 г. №17-09/1401/0266 «О повышении качества условий для развития 

детского технико-конструктивного творчеств». 

7. Устав Детского сада №2; 

8. Программа развития Детского сада №2. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  



Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и 

обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными 

средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – 

ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей, обеспечивающего ребенку и его родителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена выбранная парциальная образовательная программа «Здраствуй 

мир Белогорья!» под ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк. – 2 изд. – 

Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. Программа познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!», разработанная на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, способствует 

решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников любви 

к древнему и вечно молодому родному краю, позволяет проникнуться 

чувством уважения к своим предкам, лучше узнать свою малую родину. 

Программа предназначена для использования в различных организационных 

формах дошкольного образования, в центрах развития ребенка, детских 

клубах, семейных формах дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающихся 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями, 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

с расстройством аутистического спектра; 

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с расстройством аутистического спектра, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с расстройством аутистического спектра в период дошкольного 

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

социального статуса; 

4. создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

расстройством аутистического спектра как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

5. 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; 

6. формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

расстройством аутистического спектра; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся с расстройством аутистического спектра; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей.  

Задачи: 



• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими 

врачами Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших 

дошкольников; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС 

ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

детей с расстройством аутистического спектра: 

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. 

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. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) 

учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более 

раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части 

случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, 

и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо 



них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со 

следствиями особых образовательных потребностей (например, искажение и 

задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не 

только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, 

двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может 

быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 

аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться 

методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более 

высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из 

классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного 

характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 

вторичного уровня клинико-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. 

    

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, АОП 

д/с №2, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 



‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые 

результаты освоения Программы). 

 

Принципы и подходы к реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Базовыми принципами организации образовательного процесса в 

соответствии с парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, 

активности и самостоятельности, творчества и продуктивности, принцип 

гуманизма. 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие 

личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех 

субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

событийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников 

заключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы 

педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного 

подхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании событийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой 

Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая 



каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и 

поддержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и 

предполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 

совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» . 

 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств 

(третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым 

и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 

речевого развития): 

1. Понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2. Владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен 

альтернативным формам общения; 

3. Владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально и (или) невербально); 



4. Выражает желания социально приемлемым способом; 

5. Возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими 

детьми; 

6. Выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7. Выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 

8. Различает своих и чужих; 

9. Поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

10. Отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11. Участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх 

с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 

педагогических работников; 

12. Может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13. Знает некоторые буквы; 

14. Владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

15. Различает "большой - маленький", "один - много"; 

16. Выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17. Выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем педагогических работников); 

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

19. Пользуется туалетом (с помощью); 

20. Владеет навыками приёма пищи. 

 

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; 

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. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

• ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

• сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 

• обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) – его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. 

• понимает важность труда родителей и взрослых для общества, осознает 

важность медицинских профессий: врача, старшей медицинской сестры, 

фельдшера; знает лучших врачей Белогорья. 

• обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

• проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины 

и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

• владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 



и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

• овладевает способами доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений, придумывает творческие вопросы, 

задачи, игры; 

• принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает 

свои варианты решения. 

 

1.5.  Педагогическая диагностика достижения  

планируемых результатов 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ 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. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования 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 

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. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

педагогическая диагностика познавательного развития детей 

дошкольного возраста в рамках программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» проводится в соответствии с требованиями к психолого-

педагогическому мониторингу, сформулированными в «Рабочей 

концепции одаренности» (2003), и положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

• основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением 

и деятельностью детей в реальной жизнедеятельности, 

• диагностика носит характер развернутого во времени комплексного 

исследования, результаты которого могут использоваться исключительно в 

целях оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета 

индивидуальных образовательных потребностей воспитанников (п.3.2.3. 

ФГОС ДО). 

В процессе педагогической диагностики познавательного развития 

дошкольника осуществляется изучение развития деятельности детей, анализ 

продуктов деятельности детей, проводятся опросы родителей дошкольников, 

фиксируется характер и содержание вопросов дошкольников, а также 

результаты наблюдений, полученные в ходе диагностических игровых 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 



Содержание Программы включает два направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 

(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а 

также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности); 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

 

2.1.1. Основной этап дошкольного образования 

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС 

социально-коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

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

и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения 

социально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок 

общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная 

коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на 

начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

 

2.1.1.2. Речевое развитие 

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

этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если 

это доступно ребёнку): 

1. 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); 

2. 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. 

3. Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в 

развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть 

продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения). 

4. 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. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но 

основной её объём приходится на пропедевтический период. 

 

2.1.1.3. Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной 

сфер, что предполагает следующие целевые установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

покое, причинах и следствиях); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений 

о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях: 

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по 

признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных 



представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию 

целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - 

короче, выше - ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое); 

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

- сличение различных материалов по фактуре и другим 

характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; 

движении и покое; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации. Формирование познавательных действий: 

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватной уровню развития 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; 

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). 

 

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС 

могут быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только 

частично. Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании 

средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-

развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или 

осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); 

произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев 

произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения 

доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и 

далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их 

привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 

ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно 



воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с 

восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания 

психической жизни других. 

 

2.1.1.5. Физическое развитие 

В образовательной области "физическое развитие" реализуются 

следующие целевые установки: 

- развитие двигательной активности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- проведение занятий, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития 

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. 

 

2.1.2. Пропедевтический этап дошкольного образования 

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. 

 

2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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 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. 

 

2.1.2.2. Организационные навыки 

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 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). 

 

2.1.2.3. Навыки самообслуживания и бытовые навыки 

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. 

 

2.1.2.4. Академические навыки 

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. 

 

2.1.2.4.1. Чтение  

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. 

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. 

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. 

 

2.1.2.4.2. Письмо 

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 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"; 

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. 

 

2.1.2.4.3. Математические представления 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

основам математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом 

порядке; несформированность обобщенных представлений о количестве; 

непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении 

заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) 

запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже 

простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти 

объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так 

много трудностей в пропедевтическом периоде. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет 

(обратный счет усваивается значительно хуже), различные вычислительные 

таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в 

том порядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать примеры в 

произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся 

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

развивает математических представлений, она скорее находится в русле 

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. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во 

многом зависит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

с аутизмом в школьный период, но и степень необходимости адаптации 

образовательных программ, соотношение между двумя основными 

компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями - академическими знаниями и уровнем 

жизненной компетенции. 

 

2.2. Взаимодействие с детьми 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 



сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 

 

2.3. Взаимодействие с родителями 

Главными целями взаимодействия педагогов с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 



образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач: 

- 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 ДОО; 

- просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: 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 ребёнка; 

- открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

- 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 педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 



- индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

- возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогов по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также планирование 

работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

- 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 ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

- консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, 

в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка 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 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 

ДОО совместно с семьей. 

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. 

 

2.2.1. Специфические особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников с РАС 

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 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. 

 

 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа 

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. 

 

2.4.1. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

2.4.1.1.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. 

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. 

 

2.4.1.2. 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. 

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. 

 

2.4.1.3. 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. 

 

2.4.1.4.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; 

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. 

 

2.4.1.5.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). 

 

2.4.1.6. 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 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. 

 

2.4.1.7. 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. 

 

2.4.2. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в 

направлении социально-коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

педагогических работников; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя 

рука"); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других 

людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и 

женщин; людей разного возраста); дифференцировать других обучающихся; 

выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и 

взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно 

просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 

деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, 



самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем педагогического 

работника; далее - самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых 

инструкций, произвольное подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие 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: 

- 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). 



 

2.4.3. 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. 

 

Часть ООП формируемая участниками образовательных отношений 



Содержание парциальной программы по возрастным группам  

2 МЛАДШАЯ ГРУППА   

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел» 

2. Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг другу не мешаем, вместе дружно 

мы играем» 

Взаимодействие с родителями 

Разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам» 

Разработка совместно с родителями карты «Развитие познавательных интересов дошкольников» 

Создание группового фотоальбома о детях группы 

«Вот какие малыши – полюбуйтесь от души!» 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 

3. Образовательная ситуация «Моя семья» 

4. Образовательная ситуация «Выходной, выходной – весь день родители со мной!» 

5. Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов семьи «Самые родные, самые 

любимые» 

Взаимодействие с родителями 

Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой была» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

6. Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной образовательной организации «Вместе ходим 

в детский сад» 

7. Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме…» 

8. Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением детского сада» 

9. Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой» 

10. Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел» 

Взаимодействие с родителями 

Мастер-класс для родителей «Игры с природным материалом» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

11. Образовательная ситуация «Сели звери под плетень» 

12. Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 

Проект «Во саду ли, в огороде» 

Взаимодействие с родителями 

Совместная с родителями викторина «Дикие и домашние животные» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

13. Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа» 

14. Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрослые и дети» 

Взаимодействие с родителями 

Проект «Я расту помощником!» 

Взаимодействие с родителями 

Оформление альбома «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

15. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народная 

игрушка свистулька) 

16. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народные 

деревянные игрушки-забавы) 

Взаимодействие с родителями 

Посиделки «Бабушкин сундук» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

17. Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресение. Пасха» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 



 

18. Образовательная ситуация «Как наши предки защищали Родину» 

19. Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защитники земли русской» 

Взаимодействие с родителями 

Выставка фотографий «Мой прадедушка – герой» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

20. Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писателей Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Совместная экскурсия в кукольный театр 

Игровая деятельность «Детские народные игры Белогорья» (разновозрастное 

взаимодействие детей) 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

21. Прогулка «Белгород – потому что белый от мела» 

Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию» (разновозрастное взаимодействие детей) 

Взаимодействие с родителями 

Фотоотчет «Как мы всей семьей ходили в детский городок» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

22. Проект «Стригуновский лук от семи недуг» 

Взаимодействие с родителями 

Экскурсия в городской зоопарк 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Мы – дружные ребята, скажите это всем» 

2. Познавательный досуг «День рождения группы» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное участие в празднике группы 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 

3. Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья» 

4. Образовательная ситуация «Семейные традиции» 

Взаимодействие с родителями 

Альбом «Наша большая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

5. Образовательная ситуация «Дом родной, навек любимый» 

6. Образовательная ситуация «Дома моего города» 

Экскурсия на детскую площадку 

7. Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг России» 

Взаимодействие с родителями 

Викторина «Знаем ли мы свой город/поселок/село» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

8. Лаборатория «Полезные ископаемые» 

9. Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Викторина «Знатоки природы родного края» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

10. Интегрированное занятие «Животный мир родного края» 

11. Итегрированное занятие «По страницам Красной книги Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Акция «Сохраним пролеску» 



 

 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

12. Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в городе» 

13. Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской 

области» 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

14. Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки» 

Творческая встреча с мастером глиняной игрушки 

Взаимодействие с родителями 

Творческая мастерская «Ярмарка мастеров – умельцев» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

15. «Князь Владимир-Красное солнышко» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

16. История родного края «Белгородская крепость» 

17. Игра – моделирование «Защитники крепости Белгородской» 

18. Разновозрастное взаимодействие – Лента времени «Чудо-богатыри земли 

Белгородской» (средняя, старшая, подготовительная группы) 

Взаимодействие с родителями 

Изготовление макета Белгородской крепости 

Разновозрастное взаимодействие Пьеса для детского спектакля «Чудо- 

богатыри земли русской» (автор Т. Прокопенко) 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

19. Встреча с детским писателем 

Проект «Ими гордится наш край» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное посещение детской библиотеки 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты в городе и селе) 

20. Проект «Здания бывают разные…» 

Взаимодействие с родителями 

Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. Кострома Прохоровского райо- на Белгородской 

области) 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты Белогорья) 

21. Проект «Родники родного края» 

22. Проект «Царь почв – чернозем – богатство Белгородской земли» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные места Белогорья» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад» 

2. Акция «Добрые дела» 

3. Лента времени «История детского сада» 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 

4. Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого «Память отчей стороны» 

5. Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей стороны» 

6. Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных газет «Мы родом из детства» 



Модуль 3. «Я – белгородец» 

7. Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом» 

8. Интегрированное занятие «Белгород – город добра и благополучия» 

9. Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи» 

10. Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы» 

11. Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты истории» 

Взаимодействие с родителями 

Акция «Сбор игрушек для детского дома» 

Акция «Доброта вокруг нас» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

12. Интегрированное занятие «Природные зоны» 

Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек» 

Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?» 

13. Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

14. Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины» 

15. Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: птицеводство» 

16. Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас» 

Взаимодействие с родителями 

Детско-взрослый проект «Экология родного Белогорья» 

18. Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины» 

19. Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: раньше и сегодня» 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

20. «Праздник русской рубахи» 

21. Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке» 

22. Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница» 

23. Игра-путешествие «Как жили люди на Руси» 

Взаимодействие с родителями 

Создание мини-этномузея группы 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

24. Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

25. Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем годам» 

26. Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину» 

27. Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Прохоровском поле» 

Акция «Треугольник» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

28. Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер Белгородского края» 

Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» (разновозрастное взаимодействие) 

Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют для детей» 

Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки» 

Взаимодействие с родителями 

«Уроженцы земли Белгородской: литературная лента времени» 



 

Описание образовательной деятельности по программе 

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 

деятельности, в данном случае – субъекта познания, способствует организация 

партнерской деятельности взрослого с детьми, развертывающейся как 

исследование вещей и явлений окружающего мира, доступное и 

привлекательное для дошкольников. В контексте парциальной программы 

познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется, прежде всего, в форме 

образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевают способами 

доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения. 

Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 

1. Погружение в познавательно-игровую ситуацию. 

Основной целью данного этапа является развитие познавательной 

инициативы ребенка (любознательности). 

2. Проблемный этап. 

В ходе данного этапа дошкольники совместно с воспитателем 

формулируют проблемный вопрос и свою цель работы. 

3. Информационный этап. 

Воспитатель создает условия для освоения детьми основополагающих 

культурных форм упорядочения опыта: причинно-следственных связей, 

родовидовых (классификационных), пространственных и временных 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

(архитектура, производство, природа и т. д.) 

29. Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэропорт, 

железнодорожный вокзал, автовокзал) 

Взаимодействие с родителями 

«Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, автостанция в родном городе) 

30. Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, района, области 

31. Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и районе» 

32. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области» 

33. Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района Белгородской 

области» 

34. Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Игра-путешествие «Белгородская кругосветка» 

Модуль 12. Медицина Белогорья 

35. «Скорая медицинская помощь Белогорья» 

36. «Я хочу стать врачом!» 

37. «Лучшие врачи Белогорья» 



отношений. 

4. Стимулирование детских вопросов. 

Целью данного этапа является развитие восприятия, мышления, речи 

(словесного анализа-рассуждения). 

5. Символизация, моделирование. 

В основе деятельности на данном этапе лежит перевод дошкольников от 

систематизации опыта на уровне практического действия к уровню 

символического действия (схематизация, символизация связей и отношений 

между пред- метами и явлениями окружающего мира). Кроме того, 

осуществляется расширение кругозора детей посредством выведения их за 

пределы непосредственного практического опыта. 

6. Рефлексия. 

На данном этапе создаются условия для самооценки ребенком 

полученного продукта, который и определяется как результат обучения. 

Сначала самооценка звучит эмоционально, позже ребенок уже способен 

оценить соответствие полученного продукта замыслу деятельности, оценить 

успешность своего участия в деятельности. 

С целью формирования у детей предпосылок учебной деятельности, 

становления субъектной позиции ребенка в образовательном процессе, 

первоначального овладения дошкольниками знаково-системными формами 

мышления в образовательном процессе используются следующие методы и 

приемы: 

- исследовательские проекты «Во саду ли, в огороде», 

«Стригуновский лук от семи недуг», «Ими гордится наш край», «Здания 

бывают разные…», 

«Родники родного края», «Литераторы Белгородчины – детям», «Царь 

почв – чернозем – богатство Белгородской земли», «Во поле, во широком, 

уродился наш хлебушек», «История моего рода», «Вслед за магнитной 

стрелкой», «Семь чудес Белгородчины»; 

- опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами: 

«Экспериментируем с водой», «Вот он какой – наш белый мел», 

«Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской области», «Чем богата 

белгородская земля»; 

- коллекционирование (классификация): коллекция полезных 

ископаемых, глиняных игрушек, гербарий; 

- путешествие по карте «Животные и растения Белгородской 

области», 

«Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и районе», 

виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи», «Белгородчина и 

города- побратимы»; 

- путешествие по «Ленте времени»: «Мой город (поселок, село) в 

прошлом и настоящем Белогорья», «Мир профессий и труда Белогорья в 

прошлом и настоящем», «История детского сада», «Семьи Белогорья вчера 

и сегодня»: 

«Белгородская область: знаковые даты истории», «Как ухаживали за 



животными в древности и сейчас», «Сельское хозяйство и промышленность 

Белгород- чины: раньше и сегодня»; 

- экскурсии: «Детям о профессиях: кто делает молочные 

продукты?» (посещение молокозавода), «Можно ли вырастить овощи зимой?» 

(экскурсия в теплицу), «Художники Белогорья о природе родного края» 

(экскурсия в художественную галерею), «Я живу на улице героя!» (ближайшее 

окружение детского сада); виртуальные экскурсии: «С. М. Буденный: история 

Красной Армии на Белгородчине», «О ком рассказывают памятники 

Белогорья» (памятники воинской славы), музей-мастерская «Творчество 

художника С.С. Косенкова»; 

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук): 

«Природа Белогорья», «Профессии Белогорья»; 

- реконструкции исторического прошлого: «Реконструкция 

многопоколенной сельской и городской семьи», «Как наши предки 

выращивали хлеб», 

«Профессии в прошлом нашего края»; 

- игра-моделирование «Защитники крепости Белгородской», 

«Белгородская кругосветка». 

Каждый из обозначенных методов и приемов, работая в целом на 

познавательное развитие дошкольников, создает наиболее благоприятные 

условия для реализации той или иной развивающей задачи: 

- исследовательские проекты – обогащение представлений и опыта 

детей, применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности; 

- опыты (экспериментирование) – освоение причинно-

следственных связей и отношений (представление о связях и зависимостях в 

неживой и живой природе); 

- коллекционирование (классификация) – освоение родовидовых 

(иерархических) отношений (представление о видовом разнообразии в 

природе, о видах рукотворных предметов); 

- путешествие по карте – освоение пространственных схем и 

отношений (представления о пространстве мира и родной стране); 

- путешествие по «Ленте времени» – освоение временных 

отношений (представления об историческом времени – от прошлого к 

настоящему, на примерах материальной цивилизации: история жилища, 

транспорта и т.п.); 

- экскурсии – упорядочение опыта ребенка на наглядной основе, 

ознакомление с рукотворным миром (изобретенные человеком механизмы, 

приборы, инструменты); 

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук) – связи 

и отношения явлений и предметов устанавливаются как на уровне 

практической классификации, так и на уровне образно-символического, 

иллюстративного материала; 

- реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить 

детей детальными историческими сведениями. Главное – создать в 



воображении ребенка целостные живые образы (люди с целями и 

особенностями их деятельности, событиями, с ними происходящими); 

- игра-моделирование – развитие у ребенка личных способов 

упорядочения собственного опыта (способов познавательной деятельности), 

проявления собственной познавательной инициативы. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников 

ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 

инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных 

моментов. В рамках парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

осуществляется знакомство дошкольников с произведениями художественной 

литературы, живописью, творчеством людей родного края, что обеспечивает 

усвоение необходимых представлений в образной, чувственной форме, 

способствует становлению важнейшего компонента деятельности – 

готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, 

необходимо ориентироваться на презентацию предметов и явлений 

окружающего мира во всем великолепии их качеств – звуков, запахов, вкусов, 

форм, цветовых и температурных особенностей. В этой связи целесообразно 

формирование банка мультфильмов как интегративного вида искусства, 

медиа-материалов, аудиоматериалов. Правильный подбор мультфильмов 

позволит подготовить ребенка к восприятию очередной темы, включить его в 

диалог на основе полученных представлений и образов, организовать по 

содержанию продуктивную деятельность. 

Организации общения и взаимодействия взрослого и детей 

способствуют игровые персонажи – куклы Белогор и Белогорочка. Эти 

персонажи выполняют роль внешней формы проявления самосознания 

дошкольника: ребенок разговаривает с куклами, которые отвечают на вопросы 

воспитателя, разговаривают между собой. 

Белогор и Белогорочка предлагают детям проблемные ситуации, 

требуют от ребенка контекстного речевого высказывания в связи с возникшей 

ситуацией, меняют позицию дошкольников, превращая его в «знатока». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта 

осуществляется в различных видах самостоятельной детской деятельности. 

Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего человека 

является грамотная организация предметно-пространственной среды. 

Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет проявлять 

любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению 

познанного. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

начинается с приемной. Именно здесь воспитатель общается с родителями, а 

интерьер создает эмоциональный настрой ребенка и взрослого на грядущий 

день. Поскольку предполагается активное участие родителей в реализации 

парциальной программы, целесообразно разместить в пространстве приемной 

ин- формационное поле (стенд) для общения с родителями. Названия его 



могут быть самыми разными «Окно в мир Белогорья», «Путеводитель по 

программе 

«Здравствуй, мир Белогорья!», «Вместе познаем родной край» и др., где 

будет размещаться подробная информация о предстоящих акциях, походах, 

экскурсиях, заготовках необходимых материалов для детской деятельности, 

схемы, чертежи поделок, буклеты и информационные листки с необходимой 

познавательной информацией. Это может быть магнитная доска, пробковое 

полотно, сплетенная из лозы салфетка, пластиковые карманы для размещения 

информации и др. Необходимо в рамках этого поля необходимо 

предусмотреть место для «обратной связи», где будут освещаться результаты 

детской деятельности: рисунки, поделки, фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях, интересные высказывания детей. 

В оформлении группы желательно использовать продукты народных 

промыслов края, пейзажи, макеты храмовых сооружений, 

достопримечательностей города и области. 

Поскольку в программе для каждого возраста используются игровые 

персонажи, как носители культурных традиций нашего края – Белогор и 

Белогорочка, обязательно их присутствие в развивающей среде каждой 

группы. Не лишним будет обеспечить их «жильем», а поскольку персонажи 

используются в разных ситуациях, лучше иметь 3 варианта кукол: куклы 

размеров 30-40 см, би- ба-бо и маленькие куклы размером 10-12 см. Первый 

вариант кукол использовать в игровой деятельности детей и игровых 

ситуациях, би-ба-бо для обыгрывания диалогов, рассказов, театрализованных 

ситуаций, маленькие куклы будут незаменимы во время организации 

режиссерской игры с использованием игрового макета или песочницы. 

Для организации самостоятельной и совместной со взрослым 

деятельности необходимо оснащение существующих центров материалами в 

соответствии с реализуемой темой. Так как при реализации программы в 

группах старшего дошкольного возраста предполагается работа в контексте 

«лента времени» в детских садах-новостройках будет проблемой рассказ и 

составление фотолетописи о прошлом детского сада. Целесообразно будет их 

замещение на любые фотографии детских садов прошлого. 

Модуль «Моя семья – мои корни» в старшем дошкольном возрасте 

предусматривает реконструкцию многопоколенной сельской и городской 

семьи прошлого. В реализации темы не обойтись без фотографий, 

произведений жанровой живописи пусть даже в электронном виде и альбомах. 

Важным здесь будет этап моделирования, для которого разработан комплект 

картинок, которые помогут составить портрет семьи (прошлого и настоящего) 

и проиллюстрировать деятельность каждого члена семьи в организации ее 

жизнеобеспечения. Рекомендуется иметь коллекцию полезных ископаемых. 

Старшие дошкольники могут познакомиться со свойствами различных 

материалов: мел, железная руда, песок, глина, которые есть на территории 

нашего края. 

Для знакомства детей любого возраста с животным миром и природой 

может использоваться педагогическая песочница с набором миниатюрных 



фигурок. С ее помощью возможно осуществление операции классификации с 

включением в задания ситуации выбора; отработка родовидовых 

классификаций; организация игр на знакомство с окружающим; работа с 

географическими картами; исторические игры; игры – экскурсии по городу. 

Сформировать представления детей об экосистемах, характерных для 

Белгородской области, помогут модели экосистем, а также схематические 

изображения, отражающие их структуру. 

При знакомстве с природными ландшафтами проблемой представляется 

нам освоение понятий хвойный лес, лиственный лес, река, озеро, болото 

детьми среднего возраста. В этой связи планируется использование игрового 

материала и сказочных персонажей. 

Реализуя модуль, связанный с трудом и профессиями, полезным будет 

использование образно-символического материала, который презентует 

многообразие окружающего мира, расширяет круг представления детей. Это 

могут быть карты-схемы, которые после беседы размещаются в пространстве 

группы 

«Вода в доме», «Хлеб на столе», «Как рубашка в поле выросла», 

«Природные ресурсы». 

Пополнить развивающую среду группы смогут материалы совместных с 

родителями мини-проектов, при такой форме работы возможна будет 

организация обучения по схеме: «знаешь сам – расскажи товарищу». 

Тематикой проектов может быть прошлое предметов, история названий 

городов, рек, сел, создание костюмов, макетов, карт, коллекций. 

Формирование у детей представлений о народных промыслах Белогорья 

возможно через включение ребенка в процесс производства изделия или вещи 

с использованием доступных для них материалов: плетение поясов, 

изготовление традиционных головных уборов, импровизированная вышивка 

по пластиковой канве и настоящая выставка с разъяснением заложенного в 

этих вещах смысла. 

Почти в каждом детском саду функционирует мини-музей 

краеведческого направления. Его коллекция станет незаменимым подспорьем 

в работе педагогов, необходимо только определить содержание деятельности 

на базе мини музея для каждого возраста и ее направленность. Для малышей 

это может быть игровая деятельность, для детей среднего возраста игровая и 

художественно-творческая, для старших дошкольников – познавательно-

исследовательская, художественно-творческая и трудовая. Например, 

младшие дошкольники познакомятся здесь с народными колыбельными 

песнями, покачают люльку с «младенцем», вместе с воспитателем отведают 

чай из самовара, «понарошку» испекут в печке пирожок или покрутят колесо 

прялки; воспитанники старших и подготовительных групп проведут аналогии 

между предметами быта прошлого и настоящего, устроят посиделки с 

рукоделием, поупражняются управляться с ухватом и рубелем, а мальчишки 

займутся изготовлением «оружия» из папье- маше. 

Для реализации тем, связанных с замечательными людьми родного края, 

не обойтись без фотоматериалов, оформленных в виде альбомов, слайдовых 



презентаций, фотовыставок. 

Деятельностный подход к реализации тем, связанных с архитектурой и 

производством, позволят обеспечить дидактические игры, игры-ходилки, 

«промышленная карта» города или края, коллекции, составленные (если 

возможно) из брендов производимой предприятиями продукции (например: 

конфетные этикетки фабрики «Славянка»). 

Подспорьем при реализации любой темы станут раскраски и разрезные 

картинки, давно и эффективно используемые педагогами. 

Необходимо отметить, что не следует делать упор на приобретение 

дорогостоящих игр и игрушек. Подчас незатейливые материалы и 

оборудование, изготовленное руками педагогов и родителей, несут в себе 

большой развивающий эффект. Результативность деятельности педагогов в 

большой степени зависит от единства подходов дошкольной образовательной 

организации и семьи. Поэтому проблемы познавательного развития 

дошкольников на основе социокультурный ценностей Белгородской области 

рассматриваются в рамках родительского просвещения (семейные клубы, 

выставки, стенды) и активного взаимодействия с родителями (совместные 

проекты, викторины, экскурсии). 

В программе по каждому модулю запланировано взаимодействие с 

родителями с учетом современных эффективных форм: 

- Разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и 

мам»; 

- Мастер-класс для родителей «Игры с природным материалом»; 

- Карта «Развитие познавательных интересов дошкольников»; 

- Проект «Во саду ли, в огороде» и другие; 

- Выставка фотографий «Мой прадедушка – герой»; 

- Альбом «Наша большая семья»; 

- Акция «Сохраним пролеску» и другие формы. 

 

2.5. Рабочая Программа Воспитания 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Рабочая 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 должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть 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 Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 



1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – это 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. 

 

1.3. Принципы формирования Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 



- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 

1.3.1. Уклады ДОО 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

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

Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и Организации, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 

1.3.1.1. Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

1.3.1.2. Общности (сообщества) ДОО 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 



- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 



5. Культура поведения педагогического работника в Организации 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

1.3.1.3. Совместная деятельность и события 

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. 

 

1.3.1.4. Культурные практики 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

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). 

 

1.4. Планируемые результаты реализации 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) 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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 

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. 

 

   

II. Содержательный раздел 

2.1. 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. 

 

2.1.1. 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; 

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. 

 

2.1.2. 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. 

 

2.1.3. 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; 

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. 

 

2.1.4. 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 ДОУ. 

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. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

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 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. 

 



2.1.6. 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; 

- 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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса 

целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ДОУ; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

намерены принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

- ключевые элементы уклада ДОУ; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

- существенные отличия ДОУ 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 ДОУ; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

 

2.3. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Детского сада №2, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 

пространстве дошкольного образования. 

Программа воспитания обеспечивает формирование

 социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих: 

Обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 



- создание уклада, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательных отношений руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно- значимые виды совместной деятельности. Уклад Детского 

сада №2 направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в Детском саду №2 строится на следующих 

принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка; 

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условие его 

эффективности. 

Программа воспитания Детского сада №2 включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, поселка и района, природного, 

социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 

и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательных отношений. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная 

среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Белгородская область – южный район средней полосы России. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно 

континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с 

устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце 

марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля - в 

конце октября - начале ноября. Основными чертами климата являются: 

умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при организации 

образовательного процесса учитываются климатические особенности 



региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Уклад в Детском саду №2 также направлен на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Важными направлениями  в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются: 

- обогащение игрового опыта дошкольников; 

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города, поселка и его окрестностей. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается 

с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, 

что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

В утренние часы активно используется технология группового сбора 

«Утро радостных встреч» - организация совместной деятельности взрослых и 

детей, основанной на равноправном и равнозначном участии обеих сторон в 

выборе содержания и в планировании действий. 

Ежегодно проводятся мероприятия: «Дни рождения детей»,  «День 

матери», «День единства и согласия», «Новый год», «Святки»,   «Рождество», 

«Крещение», «День защитника отечества», «Масленица», «Международный 

женский  день» «Жаворонки», «День космонавтики», «Пасха», «День 

Победы»,   «День защиты детей», «День России», «День семьи любви и 

верности», «День флага»,   «День города»,  «День знаний», «День дошкольного 

работника».    

В проведении институциональных мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле. 

Педагогические работники Детского сада №2 ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между 



детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные 

ценности российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания. 

Организация образовательной среды для детей с РАС построена на трех 

принципах: принцип структурирования; принцип визуализации; учет 

сенсорных особенностей. 

Для организации образовательной среды в рамках структурированного 

подхода в обучении детей с РАС необходимо свести к минимуму влияние 

нарушений обработки слуховой информации, внимания. В связи с этим 

эффективно использовать сильные стороны в области визуальной обработки 

информации, механической памяти и специальных интересов. 

Необходимо сделать временные и пространственные связи наглядными, 

а пространство – зонированным: учебная зона; зона отдыха; сенсорная зона; 

место уединения. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие 

взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и 

развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 



5) участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность 

и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Необходимым инструментом решения воспитательных задач в ДОО 

является комплект «Бабушкины сказки». 

В группе созданы следующие условия, обеспечивающие достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие 

взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и 

развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-



нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

 

3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзия является ценностной основой уклада д/с 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 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. 

 

3.4. Основными условиями реализации Программы воспитания 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка с РАС 

В группе созданы следующие психолого-педагогические условия, 

направленные на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 

сопутствующие расстройство 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; 

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. 

 

3.2. Особенности организации развивающей  

предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС 

выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

представляет собой единство специально организованного пространства как 

внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, 

технологические, административные и иные пространства), материалов, 

оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические 

и природно - климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их 

деятельности - содержание воспитания и образования; 



- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- Программе; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО; возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру образования детей; требованиям 

безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает: 

- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое 

для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей (согласно ФГОС ДО.) 

- возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде 

мобильных центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию 

игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 



«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные 

материалы для формирования элементарных математических навыков и 

логических операций в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире 

во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей 

в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 



При организации пространства использованы дополнительные 

визуальные средства, своеобразные подсказки для детей. Визуализация 

осуществляется при помощи фотографий и карточек, иллюстрирующих 

последовательность событий, происходящих в течение дня, символов для 

обозначения определенных событий. Благодаря таким визуальным подсказкам 

ребенок понимает, что нужно делать в определенный момент времени. 

Достичь наибольших результатов в работе с детьми с РАС помогает 

использование специального оборудования: 

- Утяжеленное одеяло. Многие дети с аутизмом имеют проблемы с 

проприоцепцией – восприятием ощущений от мышц и суставов и пониманием 

положения своего тела в пространстве. Часто они испытывают необычайно 

сильную потребность в глубоком давлении на кожу, и для этого могут 

пытаться обнимать других людей, залезать в тесные пространства, 

провоцировать взрослых, чтобы их схватили (например, убегать из группы или 

ронять вещи). Специально разработанные для детей с аутизмом наплечные 

или наколенные утяжелители позволяют «насытить» сильную потребность в 

глубоком давлении и уменьшить нежелательное поведение ребенка. 

- Массажные мячики и терапевтические щетки. Дети с аутизмом часто 

имеют искаженное сенсорное восприятие, это относится и к кожной 

чувствительности. В результате, дети могут негативно реагировать на 

тактильную стимуляцию – пытаться снять обувь и одежду вне дома, негативно 

реагировать на любые прикосновения. Другие дети также нуждаются в 

подобной стимуляции, и это может приводить к нежелательному поведению 

(например, ребенок может кусать или щипать себя). Массажные щетки, 

массажеры, подушки становятся важной частью «сенсорной диеты» - 

запланированной сенсорной стимуляции для коррекции таких проблем. 

Систематическое использование перечисленного выше оборудования, 

позволяет уменьшить риск поиска сенсорных ощущений неприемлемым 

образом, а также снизить защитные реакции, связанные с прикосновениями к 

коже. 

- Альбом PECS дает возможность детям с РАС общаться с окружающими 

в быту.  

- Таймеры. Аутизм связан с нарушениями в восприятии времени. 

Многие аутичные дети не умеют ждать, не понимают, что значит «не сейчас» 

или «потом». Из-за этого окружающий мир кажется им хаотичным, и это 

усиливает их поведенческие проблемы. Визуальные таймеры, позволяющие 

представить время наглядно, незаменимы при обучении детей с аутизмом. 

Ребенок может понять, сколько он будет заниматься, сколько времени до 

конца занятия осталось. Это предотвращает протесты и другое проблемное 

поведение и позволяет ребенку вести себя спокойнее. Кроме того, таймеры 

позволяют педагогам вести точные наблюдения за поведением (например, 

сколько времени ребенок не кричал) и поощрять его за хорошее поведение. 

- Балансировочная подушка. Для детей с аутизмом часто характерна 

гиперактивность, поэтому простое сидение в течение всего занятия может 

стать для такого ребенка настоящей проблемой. Это снижает мотивацию к 



занятиям в целом и может привести к нежелательному поведению с целью 

покинуть группу.  

- Мягкие пуфы, кресло. Все дети с аутизмом испытывают слишком 

большую перегрузку и стимуляцию в течение дня, и простое нахождение в 

детском саду может быть для них источником постоянного стресса. Часто 

такое состояние становится источником истерик и других поведенческих 

проблем.  

- Яйцо сенсорное S - достигается ощутимая сенсорная депривация, у 

ребёнка приостанавливается поток импульсов в центральную нервную 

систему, запускаются процессы стабилизации психики. 

- Кресло-мешок универсальное - сенсорный мешок создавался для детей 

с особенностями развития, но он может использоваться для нормотипичных 

деток, потому что это отличное приспособление для веселой развивающей 

игры. Занятия и игры с использованием такого мешка помогают решать 

проблемы как гипо-, так и гиперчувствительности детей. 

- Туннель (сборно-разборный). Он помогает им наладить контакт с 

окружающим миром через игровую активность, развивает тактильные и 

слуховые ощущения, визуальное восприятие и координацию движений. 

- Батут. Движение подпрыгивания представляет собой отличную 

сенсорную стимуляцию, которая может оказаться очень полезной для снятия 

сенсорной перегрузки и тревоги. У определенного числа аутичных детей после 

прыжков на батуте наблюдается менее интенсивное повторяющееся 

поведение, и подобная активность помогает некоторым детям успокоиться и 

организовать свое поведение. 

- Носок для тела сенсорный. Это базовый инструмент сенсорной 

интеграции, помогающий ребёнку осознать целостность своего тела, ощутить 

его границы, так как движение в сенсорном чулке требует гораздо больше 

усилий, преодолевая сопротивление эластичной ткани. 

- Наушники "Исток". Предназначены для изоляции от шума. Возможно 

использование наушников детьми с ОВЗ, в частности детьми с расстройством 

аутистического спектра (РАС). 

 

3.3. Материально - техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 



приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда  работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ, в том числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение Программы; 

- 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; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

Программы образования; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, 

педагог-психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет. 

 

 

Материально техническое обеспечение группы компенсирующей 

направленности для детей с РАС и другими ментальными нарушениями 

полностью соответствуют чек-листу для определения готовности к 

функционированию данной группы. 

ЧЕК-ЛИСТ * 

определения готовности к функционированию группы комепнсирующей 

направленномти для детей с расстройствами аутистического спектра в форме 

ресурсной группы  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа 

Перечень критериев  
Отметка о выполнении 

критерия с комментариями 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕСУРСНОЙ ГРУППЫ (из расчета на 6 детей) 



Оборудование для учебной зоны  

Стол детский «Ромашка» 1 шт. + 

Стол детский прямоугольный 6 шт. + 

Стул детский 18 шт. + 

Стол для воспитателя 1 шт. + 

Кресло «Престиж» 1 шт. - 

Шкаф для документов закрытый с полками 1 шт. + 

Шкаф для документов открытый с полками 1 шт. + 

Вставка в контейнер для хранения 1 шт. - 

Крышка для контейнера 1 шт. - 

Контейнер черный 4 шт. - 

Контейнер прозрачный 4 шт. - 

Оборудование для сенсорной зоны  

Шкаф 1 шт.  - 

Утяжеленное одеяло (Размер: 115х145 см., Вес: 6,5кг) + 

Кресло-качалка 1 шт. - 

Яйцо сенсорное S (от 4 до 7 лет) 1 шт. + 

Мяч массажный 1 шт. + 

Мяч гимнастический 1 шт. + 

Кресло-мешок универсальное 2 шт. + 1 шт. 

Палатка 1 шт. + 

Туннель (сборно-разборный) 1 шт. + 

Мат "Огниво-спорт" складной (200 х 100 х 10) 1 шт. + 

Батут (DFC 48INCH-TR, диметр 122 см.) 1 шт. + 

Носок для тела сенсорный (120х60 см) 1 шт. + 

Массажер для ног жесткий 1 шт. + 

Мяч гандбол массажный 1 шт. - 

Лизун в банке 6 шт. + 

Наушники "Исток" 5 шт. + 1 шт. 

Подушка балансировочная ОРТОСИЛА L 0435 (диам. 35 

см)5 шт. 

+ 1 шт. 

Двухсторонняя терапевтическая щетка 1 шт. + 

Трубочки для жевания 5 шт. + 2 шт. 

Кулон для жевания 5 шт. + 2 шт. 

Мяч "Oppy" 80.36 (60 см, красный) 1 шт. - 

Технические средства поддержки в процессе обучения 

и социализации 

 



МФУ (EPSON L366) 1 шт. + 

Ноутбук 15.6"( ASUS A553SA-XX307T чёрный) 2 шт. + 1шт. 

Мышь компьютерная 2 шт. + 1 шт. 

Веб-камера 2 шт. + 1шт. 

Колонки 2.0 SVEN SPS - 605 (2*3Вт) (материал дерево) 2 

шт. 

+  

Микрофон Ritmix RDM-114(проводной) 1 шт. + 

Сетевой фильтр 6/5 2 шт. + 

Брошюровщик 1 шт. + 

Ламинатор 1 шт. + 

Резак для бумаги 1 шт. - 

Планшет (IPAD) 1 шт. + 

Противоударный чехол для планшета 1 шт. + 

Система обучения счету Нумикон 1 шт. + 

Схема с формами нумикон для наложения на белую доску 

1 шт. 

+ 

Ремешок для альбома PECS 2 шт. + 1шт. 

Альбом PECS 2 шт. +1шт. 

Большой альбом PECS 2 шт. + 1шт. 

Папка для PECS Стационарная 1 шт.  + 

Таймер электронный (Time Trecker) 3 шт. -   

Большой визуальный таймер со звуковым сигналом 

(Audible Time 8-inch Timer) 6 шт. 

+ 1шт. 

Счетчик механический 3 шт. + 1шт. 

Счетчик реакций электронный 3 шт. - 

Набор для развития моторики рук "Плетёнка" 3 шт. + 1шт. 

Игра "Цветные столбики "-геометрический сортер 

(Весёлые пирамидки) 3 шт. 

+ 1шт. 

Удивляйка (№1) 2 шт. + 

 

Часть формируемая участникми образовательных отношений. 

Для реализации парциальной программы «здравствуй, мир Белогорья!» 

необходимо оборудование для сюжетно - ролевых игр, дидактические куклы 

Белогор и Белогорочка. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации 

Программы образования 

 



Примерный перечень художественной литературы 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к 

бабе, к деду…», «Жили у бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-

заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька-

мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь 

пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», 

«Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», 

«Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» 

(обработка М. Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, 

петух и лиса» (обработка М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); 

«Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха глаза велики» 

(обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», 

«Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», 

пер. с латыша. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. 

Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 

пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. 

Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий 

С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. 

«Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; 

Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»), «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!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» 

(из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); 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»); 



Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 

буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; Толстой А.Н. «Еж», 

«Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», 

«Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. 

«Так и не так». 

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», 

«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. 

Лукина. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», 

«Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», 

«Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, 

красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня 

день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); 

«Жихарка» (обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. 

Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова- Микитова); «Коза-дереза» 

(обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» 

(обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка 

и волк (обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. 

Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. 

с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. 

Вронского); «Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», 

англ. (обработка С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. 

сказка (обработка А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка 

(обработка С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 



Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», 

«Теплый дождик»; Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, 

что надо придумать»; Берестов В.Д. «Искалочка»;   Благинина   Е.А.   «Дождик,   

дождик…»,   «Посидим   в   тишине»,   С.   Черный «Приставалка»; Блок А.А. 

«Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. 

«Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. 

и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» 

(из стих. «В крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; 

Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 

Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева 

Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – 

милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», 

«Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов 

Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; 

Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У 

лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью 

дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. 

«Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо»; Токмакова 

И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. 

«Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. 

«Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. «Очень 

страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», 

«Радость», «Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов 

В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», 

«Первая охота», «Лесной колобок – колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; 

Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила 

зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик», 

Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным»; 

Зощенко М.М. «Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. 

«Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево»; 

Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», 

«Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; 

Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; 

Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда 

всего дороже», «Какая бывает роса на траве» «Отец приказал сыновьям…»; 

Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин 

Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк 

Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу 

– Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей». 



Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», 

пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим 

Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из 

книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); 

Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. 

М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), Ингавес 

Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни 

удивительной кошки» (пер.  М.Аромштам), Лангройтер  Ю. «А дома  лучше!» 

(пер. В.Фербикова),  Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми 

крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в 

ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс 

Т. «Штука-Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток 

Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле 

Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная»   (из   сборника   

А.Н.   Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван 

Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» 

(обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов – семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка 

О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / 

пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; 

«Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», 

туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое 

получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. 

Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» 

(пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок 

Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 



Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой 

дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

«Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие 

от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; 

Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. 

«Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин 

А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   очарованье!..»   («Осень»),   

«Зимнее   утро»;   Рубцов   Н.М.   «Про   зайца»;   Сапгир   Г.В. «Считалки»,   

«Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   Серова   

Е.В. Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов 

В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в 

машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; 

Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна 

ночного леса»; Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. 

«Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» 

(сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-

травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади 

О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина 

каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; 

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был 

маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. 

«Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин 

В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком 

звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. 

«Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; 

Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. 

Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. 



«Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе 

и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и 

мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» 

(пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

(пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» 

(пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф 

«Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. 

Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); 

Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со 

шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со 

шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Вторая младшая группа 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три 

медведя» К. Чуковского «Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», 

«Персики», «Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном 

фоне»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

Средняя группа 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с 

грибами», «Цветы и плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан 

«Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; И. Машков «Синие сливы»; И. 

Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет полевых 

цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; 

Ю. Кротов «В саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с 

куклой»; М. Караваджо «Корзина с фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», 

«Зачем вы обидели мою девочку?»; В. Чермошенцев «Зимние ели»; В.М. 

Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. Пластов 

«Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-

полосатый». 

Подготовительная группа 



Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. 

Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», «Грачи прилетели»;   В.Поленов   

«Золотая   осень»;      И.Ф.   Хруцкий   «Цветы   и   плоды»   А.Саврасов «Ранняя 

весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро 

в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов 

«Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов 

«Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров 

– Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; 

К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар 

«Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский 

«Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов 

«Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-

Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого 

«Филлипок». 

Примерный перечень  

анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, 

норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания 

и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования 

у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы 

рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в 

образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и 

медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются 

к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов 

(отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

кинематографических и анимационных фильмов должен осуществляться в 

соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 



(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»). 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные 

собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, 

режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов:

 великое путешествие» (6+), судия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Дэвид Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt 

Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия 

Walt Disney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt 

Disney, режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», 

студия Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия 

Universal Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», 

киностудия Blue Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), 

студия Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy 

Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», 

студия «Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. 

Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия 

«Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 

Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 



Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр 

Э.Бостан,1976. Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия 

«Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Информационно-методическое сопровождение программы 

Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс 

совместного использования участниками образовательного процесса 

информационного, содержательного, технологического компонентов единого 

информационного образовательного пространства для определения и 

формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей 

его развития в процессе обучения, воспитания, общения. Информационное 

сопровождение программы содержит электронное методическое пособие для 

воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. В электронном 

методическом пособии содержится информационное обеспечение для 

реализации программы воспитателями, специализированные консультации 

для родителей и педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей, включает задания и упражнения для развития 

познавательного интереса, ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза. 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной про- 

грамме познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!»: парциальная программа   /   Л.В.   Серых,   Г.А.   Махова,   Е.А.   

Мережко, Ю.Н. Наседкина. Белгород : ООО «Графит», 2017. 252 с. 

 

3.4. Режим дня 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической 

полиморфностью РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО настоящая 

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2» пространство для гибкого планирования их 



деятельности, исходя из особенностей АООП ДО детей с РАС, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогов и других сотрудников ДОУ. От МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2», реализующего АООП ДО для детей с РАС не 

требуется ведение календарных планов (жёстко привязанных к годовому и 

другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ 

по реализации содержательных компонентов АООП ДО детей РАС. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты 

психолого - педагогической (в том числе с использованием тестовых 

инструментов VB-MAPP) оценки индивидуального развития детей и должно 

быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребёнка, в том числе на формирование 

развивающей предметно-практической среды. 

Режим дня (холодный период) 

 

        Время Деятельность 

7.00 – 8.30 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.30 – 8.40  Утренняя гимнастика. 

8.40  - 8.55 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Завтрак. 

9.00 – 9.10 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.10  – 9.15 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности). 

9.15 – 9.45 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.45 – 10.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

10.00 - 10.30 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.30  - 10.45 Второй завтрак. 

10.45-10-50 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Одевание. 

10.40 – 12.30 

12.00 – 12.30 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность (игра). 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена).   

12.40 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Обед.  

 

13.00 – 15.30 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Сон дневной. Постепенный подъём. Гимнастика 

воздушная после сна.  Оздоровительные, закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 16.25 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

16.25– 17.00 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Ужин 



17.00 – 19.00 Прогулка. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. 

Уход домой. 

 

Режим дня (теплый период) 

 

        Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.00 – 8.10  Утренняя гимнастика. 

8.10  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Завтрак. 

8.30 – 8.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.50  – 9.00 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности). 

9.00 – 9.30 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.30 – 9.45 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.45-10.15 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.15  - 10.30 Второй завтрак. 

10.30-10-40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Одевание. 

10.40 – 12.30 

12.00 – 12.30 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность (игра). 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена).   

12.40 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Обед.  

 

13.00 – 15.30 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Сон дневной. Постепенный подъём. Гимнастика 

воздушная после сна.  Оздоровительные, закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 16.25 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

16.25– 17.00 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).  Ужин 

17.00 – 19.00 Прогулка. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. 

Уход домой. 

 

3.5. Сетка непосредственно-образовательной деятельности 

 

Цели программы по таким образовательным областям как речевое 

развитие, социально-коммуникативное, познавательное развитие реализуются 

в процессе режимных моментов, а также в процессе индивидуальной работы с 

узкими специалистами. 

При проведении непрерывной образовательной деятельности, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка, эмоциональное 



состояние. Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жёсткого 

расписания образовательной деятельности с детьми и даёт возможность 

воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи. 

 

Схема распределения НОД в группе «Солнышко» 

 

День недели Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.25/9.00-9.30 

Познавательное развитие (мир) 

9.40-10.05/9.40-10.10 

Физическое развитие 

 (на воздухе) 

16.00-16.25/16.00-16.30 

Худож.-эстетич. развитие (рис/леп) 

Вторник 9.00-9.25/9.00-9.30 

Речевое развитие (лог) 

9.40-10.05/9.40-10.10 

Физическое развитие 

16.00-16.25/16.00-16.30 

Речевое развитие (ЧХЛ) 

Среда 9.00-9.25/9.00-9.30 

Речевое развитие (лог) 

9.40-10.05/9.40-10.10 

Познавательное развитие (матем) 

9.50-10.10 /9.50-10.15 

Худож.-эстетич. развитие (муз) 

Четверг 9.00-9.25/9.00-9.30 

Речевое развитие (лог) 

16.00-16.25/16.00-16.30 

Худож.-эстетич. развитие (муз) 

Пятница 9.00-9.20 /9.00-9.30 

Худож.-эстетич. развитие (апл/кон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



3.6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п.п 
Тема Важные даты Сроки Краткое содержание 

Итоговая 

деятельность 

1 

До свиданья, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

1 сентября – День 

знаний 

 

7 сентября – День 

Бородинского 

сражения 

1.09-

8.09 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношение со 

сверстниками. 

Экскурсия по 

детскому саду 

2 

Осень. 

Осенние 

дары 

природы  

 
11.09-

15.09 

Формировать знания об овощах и фруктах, их внешнем 

виде, форме, величине, цвете; ознакомление с 

различными способами обследования (погладить, 

понюхать, обвести пальцем по контуру), стимулируя 

развитие разных видов детского восприятия. 

Игры 

«Чудесный 

мешочек. 

Чтение 

произведений 

«Огород» 

3 Мы дружные 

ребята 
 

18.09-

22.09 

Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой, называть друг друга по имени, 

воспитателя по имени и отчеству. 

Игра «Накорми 

куклу», 

«Прокати 

машинку 

другу» 

 

4 

Я и детский 

сад. Кто нас 

одевает, 

кормит, 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

25.09-

29.09 

Расширять представления о детском саде, профессиях 

сотрудников детского сада. Развивать дружеские 

отношения с детьми и взрослыми. Создавать условия 

для спокойного расставания с мамами. Закреплять 

основы гигиенических правил.  

Рисование 

пальчиками 

«Мы в детском 

саду» 



умывает в 

детском 

саду? 

5 Домашние 

животные  

1 октября – 

Международный день 

пожилых людей 

5 октября – День 

учителя 

2.10-

6.10 

Формировать знания детей о домашних животных, их 

образе жизни, повадках, характерных внешних 

признаках; стимулирование проявления добрых чувств 

и отношений к животным. 

Рассматривание 

фигур 

«Домашние 

животные» 

6 
С чего 

начинается 

Родина?  

14 октября – День 

флага Белгородской 

области 

9.10-

13.10 

Формировать представления детей о Белгородской 

области .Формирование представлений о 

достопримечательностях родного  города, области. 

Игра «Катание 

машин», 

рассматривание 

иллюстраций 

7 Я человек  
16 октября – День 

отца в России 

16.10-

20.10 

Формировать образ «Я». Дать представления об 

основных частях тела человека, их назначении, 

элементарных навыках ухода за лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям. 

Покажи части 

тела. Чтение 

потешки « 

Ручки мыли, 

щечки мыли…» 

8 
Труд 

взрослых. 

Профессии  

28 октября – 

Международный день 

анимации 

23.10-

27.10 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их целесообразной 

последовательностью для достижения цели; развивать 

интерес к наблюдению трудовой деятельности; 

воспитывать бережное отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

видеоролика 

9 Мы живем в 

России  

4 ноября – День 

народного единства 

30.10-

3.11 

Формировать знания детей о государственной 

символике, продолжать знакомство с историей, 

культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны; со столицей 

и другими крупными городами России. Формировать 

начала гражданственности. 

Экскурсия по 

детскому саду в 

патриотический 

уголок 



10 Птицы  

10 ноября – День 

сотрудника 

внутренних дел РФ 

7.11-

10.11 

Формирование знаний детей о  птиц, их среде обитания, 

повадках, особенностях, условиях их жизни. 

Познакомить детей с птицами нашего края 

(Белгородской области) 

Игры «Птицы» 

11 Посуда   
13.11.

17.11 

Формировать представления о посуде, ее частях, видах, 

назначении, о материале из которого она изготовлена 

(металлическая, фарфоровая, деревянная, стеклянная, 

пластмассовая, глиняная). Познакомить с историей 

происхождения. Формировать навыки использования 

посуды по назначению. Обобщать и расширять  

Игровая 

ситуация 

«Накроем на 

стол» 

12 Дикие 

животные  
 

20.11-

24.11 

Дать представления о диких животных лесов России, их 

образе жизни, питании, жилищах, о том, как готовятся к 

зиме животные в лесу. Воспитывать желание оказывать 

помощь животным. 

Просмотр 

театра 

«Теремок» 

13 Моя семья  

27 ноября – День 

матери в России 

30 ноября – День 

Государственного 

герба РФ 

27.11-

1.12 

Формировать знания о семье. Формировать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 
Фотовыставка 

«Моя семья» 

14 Одежда, 

обувь 

3 декабря – День 

неизвестного солдата; 

Международный день 

инвалидов. 

5 декабря – День 

добровольца 

(волонтера) в России 

4.12-

8.12 

Формирование  у детей обобщенного слова «одежда», 

«обувь», умение дифференцировать предметы одежды 

по времени года: летняя и зимняя; воспитание 

аккуратности и внимания. Игра «Дай…..» 

15 

Зима. 

Сезонные 

изменения 

природы 

родного 

края. 

9 декабря – День 

Героев Отечества 

12 декабря – День 

Конституции РФ 

11.12-

15.12 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, об особенностях деятельности  людей 

в зимний период; о безопасном поведении зимой. 

Обобщать представления о зимних явлениях в живой и 

неживой природе, учить устанавливать связи и 

закономерности. 

Игра «Снежки» 



 Расширять знания о подготовке животных к зиме. 

Расширять познавательный интерес о Севере и его 

обитателях. 

16 
Новый год 

стучиться в 

двери  

 
18.12-

22.12 

Создание радостного предпраздничного настроения. 

Рассматривание елки, украшенной педагогом; игрушек 

(эталоны: форма, цвет, размер - тактильное и зрительное 

обследование); имитация эпизодов «праздничной» 

ситуации (танец, угощение). Способствовать 

накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и 

новогоднем празднике; 

Украшение 

елки 

17 
Все 

встречают 

Новый год  

31 декабря – Новый 

год 

25.12-

29.12 

Совершенствование накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о новогоднем празднике, о персонажах 

праздника, развитие эмоциональной отзывчивости и 

разнообразие переживаний в процессе общения со 

сверстниками и персонажами праздника. 

Новогодний 

утренник 

18 Рождественс

кое чудо 

13 января Рождество, 

Святки 

9.01-

12.01 

Расширение и обогащение знаний, обучающихся об 

особенностях зимней природы, о безопасном поведении 

зимой. 

Аппликация 

«Зима» 

19 
Город в 

котором мы 

живем 

19 января Крещение, 

День освобождения 

Алексеевки 

15.01-

19.01 

Расширение у детей представления о родном городе. 

Знакомство с историей, гербом и флагом города, с 

культурой, традициями, с замечательными людьми. 

Воспитывать интерес и любовь к своему городу, Малой 

родине. 

Рассматривание 

иллюстраций 

города. 

Выставка 

картин город 

Алексеевка 

20 Правильное 

питание 

27 января: День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

22.01-

26.01 

Формирование представлений, обучающихся о 

предметном мире; формирование знаний о 

качественных характеристиках предметов, знакомство 

со свойствами различных материалов из которых они 

изготовлены. Развитие умения проводить элементарную 

классификацию предметов. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 



21 
Транспорт. 

Соблюдаем 

ПДД  

 
29.01-

2.02 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный) и его 

назначении в жизни человека. Совершенствовать знания 

дорожной грамоты в практических и игровых 

ситуациях. Учить соблюдать правила дорожного 

движения. Продолжение знакомства с дорожными 

знаками. Воспитание культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Выставка 

«Транспорт». 

Игра на 

планшете 

«Машинки» 

22 Неделя 

безопасности  

8 февраля: День 

российской науки 

5.02-

9.02 

Ознакомление обучающих с элементарными основами 

безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях. Сформировать умение самостоятельно 

применять их в жизни по заданному алгоритму. 

Повторение 

правил 

23 

«Раз, два, 

три, четыре, 

пять – очень 

любим мы 

играть!» 

 
12.02-

16.02 

Развитие интереса к различным видам игр и поддержка 

их свободной творческой самореализации в игре. 

Развитие любознательности и познавательной 

мотивации через познание окружающего мира. 

Игры: «Построй 

башню», 

«Шнуровка», 

«Машинки» 

24 Папин 

праздник 

21 февраля: 

Международный день 

родного языка 

23 февраля: День 

защитника Отечества 

19.02-

22.02 

Ознакомление обучающихся с государственным 

праздником – Днем защитника Отечества и его 

значением, формирование представлений о роли отца в 

семье через воспитание доброго отношения и уважения 

к папе. 

Развлечение 

«Наши папы 

самые 

сильные». 

 

25 
Быть 

здоровыми 

хотим 

 
26.02-

1.03 

Формировать у детей интерес и положительный настрой 

к гигиеническим процедурам, учить заботиться о своем 

здоровье. 

Начать формировать элементарные представления о 

росте и развитии ребенка. Обогащать словарь детей 

существительными, означающими предметы личной 

гигиены. Приобщение к правилам безопасного  для 

человека и окружающего мира природы. 

Консультация 

«Детское 

питание» 



26 Мамин 

праздник  

8 марта: 

Международный 

женский день 

4.03-

7.03 

Развитие у детей доброго отношения и любви к маме, 

обогащение представления о семье и родственных 

отношениях, пробуждая у детей эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей и желание 

помочь. 

Праздник 

посвящённый 

Женскому дню 

27 Весна шагает 

по планете 
 

11.03-

15.03 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада) 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Целевая 

прогулка 

«Здравствуй, 

весна!». 

28 Волшебница 

вода 

18 марта: День 

воссоединения Крыма 

с Россией 

18.03-

22.03 

Формировать элементарные представления об опасных 

для человека ситуациях, связанных с водой и способах 

поведения в них. 

Знакомить  природными явлениями в процессе 

наблюдения на прогулке 

(дождь, лужа, капелька…);  называть действия, свойства 

воды во время  умывания. Приобщение к правилам 

безопасного поведения с водой. Поддерживать 

инициативные игровые действия с водой. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Кто купается в 

воде». 

29 Весна – 

красна 

27 марта: Всемирный 

день театра 

25.03-

29.03 

Закрепление представлений о весенних изменения в 

природе: потеплело, тает снег, появились лужи; 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада. 

30 «Книжкина 

неделя» 
 

1.04-

5.04 

Обогащение читательского опыта обучающихся (опыт 

слушания, способствование восприятию и пониманию 

текста детским коллективом). Продолжать знакомство с 

русским народным творчеством. 

Рассматривание 

книг в центре 

книг 

31 Космос  
12 апреля: День 

космонавтики 

8.04-

12.04 

Формирование элементарных представлений о космосе 

и космических объектах; знакомство с государственным 

праздником «День космонавтики»; формирование 

патриотических чувств и гордости за свою страну. 

Рисование 

космоса 



32 Мир 

природы   
 

15.04-

19.04 

Поощрять проявления интереса ребенка к миру 

природы. Развивать представления о ближайшем 

непосредственном окружении. 

Учить бережному обращению с природой. 

Прогулка на 

территории сада 

33 
Труд 

взрослых 

весной  

22 апреля: Всемирный 

день Земли 

30 апреля: День 

пожарной охраны 

22.04-

27.04 

Формировать знания детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для достижения 

цели. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Труд 

взрослых» 

34 Следопыты  

1 мая: Праздник 

Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

2.05-

8.05 

Создавать условия для обогащения  

чувственного опыта; стимулировать познавательную 

активность детей, развивать все виды восприятия: 

зрительный, слуховой, осязательный, вкусовой, 

обонятельный; знакомить с разнообразными способами 

обследования; побуждать к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. 

 

35 Безопасность  

19 мая: День детских 

общественных 

организаций России 

13.05-

17.05 

Ознакомление обучающих с элементарными основами 

безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях: в быту, социуме, природе. 

Сформировать умение самостоятельно применять их в 

жизни по заданному алгоритму. 

Просмотр 

видеоролика 

«Поведение» 

36 Мир вокруг 

нас   

24 мая: День 

славянской 

письменности и 

культуры 

20.05-

24.05 

Создавать условия для обогащения чувственного опыта 

детей, их представлений об окружающем мире, 

стимулирование развития всех видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного 

Экскурсия на 

огород 

37 

Лето. Вот 

какие мы 

стали 

большие 

 

27.05-

31.05 

Формировать элементарные представления о лете   

(сезонные   изменения   в   природе,   одежде людей,   на   

участке   детского   сада).   Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,     

ягодах.     Знакомить     с     некоторыми особенностями 

Праздник 

«Лето» 



поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких  

 


