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Программа разработана: 
1. в соответствии: с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

2. в соответствии с федеральной образовательной программой 
дошкольного образования (ФОП ДО) 

3. с использованием технологий: 

 программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 парциальной программы «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 парциальной программы «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 
ДЕТСКОМ САДУ 

 парциальной программы «ПРОГРАММА МУЗЫКАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «ЛАДУШКИ»» 

4. Программа реализуется на русском языке: 

5. В рамках вариативной части проходит обучение на русском языке, 

который является региональным государственным языком  

 

 

 

Адрес: 694920, Сахалинская область, г. Углегорск, переулок 
Нагорный, дом 6 

 

Телефон/факс: 8 (42432) 4-33-51  

Электронный адрес: ugo.mbdou.26@sahalin.gov.ru  

Сайт: https://mbdou26-uglegorsk.tvoysadik.ru/ 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Вариативная часть — часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
ДО – дошкольное образование. 
ДОО – дошкольная образовательная организации 

Закон об образовании ‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»   

КРР – коррекционно-развивающая работа.  
НОО – начальное общее образование. 
НС – несоответствие образовательной программы дошкольной 

образовательной организации обязательному минимуму содержания, 
заданному в Федеральной программе. 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  
ООП – особые образовательные потребности. 
ПДР – пространство детской реализации 

План – Федеральный календарный план воспитательной работы.  
Программа – образовательная программа дошкольного образования, 
разработанная в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 
ПС – Полное соответствие образовательной программы дошкольной 
образовательной организации обязательному минимуму содержания, 
заданному в Федеральной программе. 
РПВ – рабочая программа воспитания ДОО. 

РАС – расстройство аутистического спектра. 
РППС – развивающая предметно-пространственная среда.  
СанПиН – санитарные правила и нормы. 
УМК – учебно-методический комплект. 
ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования. 
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. 
ФОП ДО или Федеральная программа – Федеральная образовательная 
программа дошкольного образования. 
ЧБД – часто болеющие дети. 
ЧС – Частичное соответствие образовательной программы дошкольной 
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образовательной организации обязательному минимуму содержания, 
заданному в Федеральной программе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОО: 

 

Федеральные документы: 
1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 
2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 
3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята 

Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. 
4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).  
5. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 
6. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 
7. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 

8. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

9. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

10. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

13. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 „Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи“.  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

„Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения“  
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16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания. 

17. Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций».  

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

19. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей». 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел „Квалификационные характеристики 
должностей работников образования. 

21. Приказ Министерства образования и науки России от 20 сентября 2013 
г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 
22. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».  

23. Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта „Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)“». 

24. Приказ Министерства образования и науки России от 13 января 2014 г. 
№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования». 

25. Приказ Министерства образования и науки России от 22 декабря 2014 
г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

26. Приказ Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 № 
536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 
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27. Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования». 

28. Приказ Министерства просвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам дошкольного 
образования». 

29. Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 № 1028 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 
образования». 

30. Приказ Министерства просвещения России от 24 марта 2023 г. № 196 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 

 

Региональные документы:  

Устав МБДОУ; 

Программа развития МБДОУ; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

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 
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Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на доступном его возрасту содержании 

доступными средствами; 

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – 

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

социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную 

школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

- В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и 

их родителей: 

- Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в 

составе которой: 

- рабочая программа воспитания, 

- режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОУ, 

- учебный план1, 
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- календарный учебный график, 

- календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и 

подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения 

Программы в раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 

освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

- задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной 

программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

- способов поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; 

- образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 
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раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

- психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

- организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС); 

- материально-техническое обеспечение Программы; 

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

1 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2 Там же 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных 

группах, календарный план воспитательной работы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1 Общие положения 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) разработана в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 26 г Углегорска Сахалинской 

области (далее – Организация или ДОО) в соответствии с ФГОС ДО и ФОП 

ДО, с учетом инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»1. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее – вариативная часть). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и дополнена в 

необходимом объеме положениями инновационной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», что позволяет использовать ее инновационные 

разработки и приводит к повышению качества дошкольного образования в 

Организации.  

При этом, согласно п. 4 ФОП ДО2, в случае полного соответствия 

положений Программы федеральной программе, эта часть Программы 

оформляется в виде ссылки на ФОП ДО. Дополнительные положения, 

соответствующие инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», прописаны в тексте Программы либо обозначены в виде ссылок на 

программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Такой подход к формированию Программы реализует выполнение 

требования Закона об образовании3 о необходимости обеспечить содержание 

и планируемые результаты разработанных образовательными организациями 

образовательных программ не ниже соответствующих содержания и 
                                                             
1 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  
Э. М. Дорофеевой, раздел «Цели и задачи реализации Программы». 
2 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 10. 
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 12, п. 6. 



15 

 

планируемых результатов федеральной программы дошкольного образования 

и позволяет утверждать, что Программа обеспечивает содержание и 

планируемые результаты не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

Вариативная часть включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ и/или созданных ими самостоятельно. Эта часть, в соответствии с 

ФГОС ДО, «может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы»4. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные 

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

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 

В соответствии с ФГОС ДО «Структурные подразделения в одной 

Организации (далее группы) могут реализовывать разные Программы»5. Что 

означает, что в разных группах в рамках вариативной части могут 

использоваться различные парциальные программы. 

Объем обязательной части Программы составляет не многим более 60% 

от общего объема программы, а часть, формируемая участниками 

                                                             
4 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.12, абзац второй. 
5 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.2. 
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образовательных отношений, составляет не многим менее 40%, что соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Коррекционная работа. Раздел коррекционно-развивающей работы в 

Программе формируется с учетом следующих положений: 

В пункте 27.3. ФОП ДО указано, что «Организациям предоставляется 

право разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО»6, однако 

обязанность включать содержание КРР в Программу наступает только в 

случае, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В пункте 2.11.2. ФГОС ДО написано: «Содержание коррекционной 

работы и/или инклюзивного образования включается в Программу, если 

планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Далее, в том же разделе ФГОС ДО, написано «В случае организации 

инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными 

возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела 

определяется Организацией самостоятельно». 7 

Аналогичные требования обозначены в п. 27.5. ФОП ДО: «КРР 

организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на 

основании рекомендаций ППК.». 

Структура Программы соответствует ФОП ДО и состоит из 4 

разделов — трех основных (целевой, содержательный, организационный) и 

одного дополнительного, где дается краткая презентация Программы. Все 

разделы составлены в соответствии с требованиями и рекомендациями ФГОС 

ДО и ФОП ДО. В каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

                                                             
6 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 27.3. 
7 Приказ  от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.11.2. 
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Методические пособия. Согласно пп. а) пункта 2.11.2. ФГОС ДО8, 

«содержательный раздел Программы должен включать описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.» Поэтому, в соответствии с ФГОС ДО, для каждой 

образовательной области, даны перечни пособий, способствующих 

реализации соответствующего раздела Программы.  

В статье 47, параграф 3, пункт 4 Закона об образовании педагогическим 

работникам дается «право на выбор учебников, учебных пособий, материалов 

и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;»9 

С целью реализации этого права, в Программе дается широкий перечень 

пособий, что создает педагогам возможность выбора — в каждой группе 

педагоги, реализующие Программу, могут выбрать из предложенного перечня 

методические и иные пособия с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников их группы, специфики их образовательных 

потребностей и интересов, а также в зависимости от своих предпочтений. 

Принцип практической целесообразности (исключение повторов). В 

ФОП одно и тоже содержание может раскрываться в различных разделах 

ФОП. Например, кадровые условия упоминаются в трех разделах ФОП: 

содержательном («Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики»), в Программе воспитания и в организационном разделе. 

В данной Программе применяется принцип практической 

целесообразности (исключение повторов), и каждый вопрос раскрывается в 

одном из разделов Программы в соответствии с ФГОС ДО, а в остальных 

местах делается перекрестная ссылка на соответствующий раздел Программы.  

                                                             
8 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»,  п. 2.11.2. 
9 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 47, параграф 3, п. 4. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы — «воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»10 

в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель Программы дополняет цель, обозначенную в ФОП ДО, целью 

воспитать в детях социальную ответственность, как обозначено в Указе 

Президента и в инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Инструментом воспитания в детях социальной ответственности является 

создание пространства детской реализации (ПДР)11.  

Цель Программы достигается через решение задач, обозначенных в 

ФОП ДО, дополненных задачами программы «ОТ ОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

 

Задачи ФОП ДО Дополнительные задачи из 
программы  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

1. приобщение детей (в 
соответствии с возрастными 
особенностями) к базовым 
ценностям российского народа 

1) обеспечение оптимального 
сочетания классического 
дошкольного образования и 
современных образовательных 
технологий 

                                                             
10 Текст является точной цитатой из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
11 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой,  
Э. М. Дорофеевой, раздел «Цели и задачи реализации Программы». 
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Задачи ФОП ДО Дополнительные задачи из 
программы  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

2. построение (структурирование) 
содержания образовательной 
деятельности на основе учета 
возрастных и индивидуальных 
особенностей развития 

2) объединение обучения и 
воспитания в целостный 
образовательный процесс на 
основе традиционных 
российских духовно-

нравственных и 
социокультурных ценностей 

3. создание условий для равного 
доступа к образованию для всех 
детей дошкольного возраста с учетом 
разнообразия образовательных 
потребностей и индивидуальных 
возможностей 

3) создание пространства 
детской реализации (ПДР), что 
означает создание условий для 
развитие личности ребенка через 
поддержку детской инициативы, 
творчества, самореализации 

4. охрана и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия 

4) использование преимуществ 
сетевого взаимодействия с 
профессиональным сообществом 
и социальным окружением 

5. обеспечение развития 
физических, личностных, 
нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и 
художественно-творческих 
способностей ребенка, его 
инициативности, самостоятельности 
и ответственности 

5) обеспечение 
преемственность между всеми 
возрастными дошкольными 
группами и между детским 
садом и начальной школой 

6. обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности 
родителей (законных 
представителей) в вопросах 
воспитания, обучения и развития, 
охраны и укрепления здоровья детей, 
обеспечения их безопасности 

6) учет региональной 
специфики и специфики 
дошкольной организации  

7. достижение детьми на этапе 
завершения ДО уровня развития, 
необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими 
образовательных программ 
начального общего образования 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципах дошкольного образования, 

обозначенных в ФОП ДО и ФГОС ДО, и дополнена основополагающим 

принципом инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — 

создание пространства детской реализации (ПДР). 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих 

участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - 

взрослые); 

4. признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОО с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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10. использование ПДР (пространство детской реализации) как одного из 

основных инструментов формирования инициативной, творческой, 

социально-ответственной личности. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристик 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам мы 

относим: 

 количество групп, их направленность и предельная наполняемость; 

 кадровые условия12 

 материально-техническое обеспечение13  

 региональная специфика: наличие регионального государственного 

языка, основные национальности (народы) региона, культурно-

исторические особенности, география, климат, экономика и пр. (все 

указывать не обязательно, только то, что значимо для вашей 

Организации) 

 специфика населенного пункта  

 социальное окружение, имеющиеся и потенциальные социальные 

партнеры. 

 достижения 

Во избежание повторов, кадровые условия и материально-техническое 

обеспечение описываются в соответствующих разделах (см. сноски). 

 

Количество групп, их направленность и предельная наполняемость 

 

Группа Возраст Направленность Кол-

во 
групп 

Предельная 
наполняемост

ь 

                                                             
12 См. раздел «Кадровые условия реализации Программы» данной Программы. 
13 См. раздел «Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания». 



22 

 

Младенческая группа  До 1 
года 

Нет Нет Нет 

Первая группа 
раннего возраста 

1-2 года Нет  Нет  Нет  

Вторая группа 
раннего возраста 
(дети 2-3 лет) 

2-3 года Общеразвивающая 1 19 

Младшая группа  3-4 года Общеразвивающая 1 24 

Средняя группа  4-5 лет Общеразвивающая 1 24 

Старшая группа  5-6 лет Общеразвивающая 1 25 

Подготовительная к 
школе группа  

6-7 лет Общеразвивающая 1 25 

Региональная специфика 

Организация образовательного процесса в МБДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Дальнего востока об 

особенностях растительного и животного мира Сахалинской области, 

знакомятся с традициями и обычаями коренных народов и историей 

Сахалина. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. С учетом особенностей демографической ситуации в городе и 

Сахалинской области определяются формы, средства образовательной 

деятельности. 

Климатические условия. 
С учетом особенностями климата и природных условий определяется 

проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками. 

 Национально-культурные традиции. 
С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор 

произведений писателей, поэтов, композиторов, художников Сахалинской 
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области, образцов местного фольклора, народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством, народными традициями, 

средствами оздоровления. 

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка 

дошкольного возраста: 

1.Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа. 

3.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

4.Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему 

миру. 

5.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

График образовательного процесса составляется на холодный и теплый 

периоды: 

холодный период (сентябрь-май) – образовательный: определенный режим 

дня и планирование занятий с детьми; теплый период (июнь-август) – 

оздоровительный: другой режим оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность. 
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Социальное окружение социальные партнеры 

Социальное окружение может оказать большое содействие работе детского 

сада, поэтому важно проанализировать социальное окружение и имеющихся и 

потенциальных социальных партнеров. 

 

Направление 

Наименовани
е социального 

института 

 

Реализация задач 

 
Основание 

Оздоровительные ГБУЗ УЦРБ медицинское обеспечение: 
консультации, лечебно – 

профилактическое 
сопровождение, 
реализация 
оздоровительной 
программы, вакцинация, 
обследование детей 

Потенциальны
й партнер 

Познавательное  МБОУ СОШ 
№ 5 

г. Углегорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание преемственности в 
организации образовательной 
системы; 
оказание психологической 
помощи в осознании 
собственных ресурсов; 
способствующих 
преодолению проблем при 
поступлении ребенка в 
школу; 
формирование в семьях 
позитивного отношения к 
активной общественной и 
социальной деятельности 
детей 

 

Потенциальны
й партнер 

МБОУ СОШ 
№ 1 

г.Углегорска 

Дом детского 
творчества 

г.Углегорска 

 

 

 

 

 

реализация дополнительного 
образования музыкального и 
изобразительного 
направления; 
подготовка одаренных 
обучающихся к продолжению 
профессиональной 
деятельности 

Потенциальны
й партнер 
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ДШИ 
«Гармония» 

Углегорского 
городского 

округа 

 

МБУК 
Районный Дом 

Культуры 
«Октябрь» 

реализация дополнительного 
образования 
хореографического и 
театрального направления; 
подготовка одаренных 
обучающихся к продолжению 
профессиональной 
деятельности 

 

Потенциальны
й партнер 

Углегорский 
краеведческий 

музей 

просветительская и 
ознакомительная 
деятельность по истории, 
которая легко усваивается, 
воспитывают чувство 
патриотизма,  любви и 
уважения к старшему 
поколению, родным и близки, 
умение  общаться и 
правильно организовывать 
свое свободное время 

Потенциальны
й партнер 

ОГИБДД 
ОМВД 

Углегорского 
городского 

округа 

проведение тематических 
бесед с воспитанниками, 
практических занятий, 
познавательных мероприятий 
по безопасности 

Потенциальны
й партнер 

Пожарная 
часть г. 

Углегорска 

 МБУК 
Централизован

ная 
библиотечная 
система УГО 

в целях привлечения к 
чтению, проведение бесе, 
мероприятий в соответствии 
с планом работы библиотеки 

Потенциальны
й партнер 
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1.1.5. Характеристики возрастных особенностей развития детей. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста берутся из инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

 

Возрастная группа 
Ссылка на инновационную программу  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Характеристики 
особенностей 
развития детей  2-3 

лет (вторая группа 
раннего возраста) 

Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 
Содержательный раздел: воспитание и обучение детей 
младенческого и раннего возраста / Содержание 
образовательной деятельности с детьми 2-3 лет (вторая группа 
раннего возраста) / Возрастные особенности развития детей  2-3 

лет 

Характеристики 
особенностей 
развития детей  3–4 

лет (младшая 
группа) 

Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 
Содержательный раздел: воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста / Содержание образовательной 
деятельности с детьми 3-4 лет (младшая группа) / Возрастные 
особенности развития детей 3–4 лет 

Характеристики 
особенностей 
развития детей 4-5 

лет (средняя группа) 

Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 
Содержательный раздел: воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста / Содержание образовательной 
деятельности с детьми 4-5 лет (средняя группа) / Возрастные 
особенности развития детей 4-5 лет  

Характеристики 
особенностей 
развития детей  5-6 

лет (старшая группа) 

Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 
Содержательный раздел: воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста / Содержание образовательной 
деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа) / Возрастные 
особенности развития детей 5-6 лет  

Характеристики 
особенностей 
развития детей 6-7 

лет 
(подготовительная к 
школе группа) 

Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 
Содержательный раздел: воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста / Содержание образовательной 
деятельности с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе 
группа) / Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и 

системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Федеральной программы представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка 

согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия 

жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до 

семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры "к 

одному году", "к трем годам" и так далее имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью 

и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине 

ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных 

возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребенка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

Планируемые результаты освоения Программы полностью соответствует 

планируемым результатам реализации Федеральной программы, с учетом 
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дополнений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих 

планируемые результаты ФОП ДО.  

Согласно п. 4 ФОП ДО14, в случае полного соответствия положений 

Программы федеральной программе, эта часть Программы оформляется в 

виде ссылки на ФОП ДО. Дополнительно, даются ссылки на 

соответствующий раздел программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

расширяющий содержание ФОП ДО. 

 

Планируемые результаты освоения программы по возрастным 
группам 

Возраст 

Ссылк
а на 

ФОП 

Дополнения из инновационной программы  
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Первая 
группа 
раннего 
возраста 

(к 3 
годам) 

п. 15.2. 
ФОП 
ДО 

Нет значимых добавлений 

Младша
я группа 

(к 4 
годам) 

п. 
15.3.1. 

ФОП 
ДО 

В личностном развитии: 
 Учится придерживаться игровых правил в совместных 
играх, общаться спокойно, без крика.  
 Учится адекватно реагировать на замечания и предложения 
взрослого.  
В развитии пространственно-временных временных 

представлений: 
 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди —
 сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 
(полоска). 
 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»...  

Средняя 
группа 

(к 5 
годам) 

п. 
15.3.2. 

ФОП 
ДО 

Образ Я, развитие личности ребенка: 
 имеет элементарные представления о себе (ФИО, возраст, 
гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим 
возрастом и полом):. 
 проявляет положительную самооценку, уверенность в себе, 
стремление «быть хорошим» самооценкой. 

                                                             
14 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 10. 
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Возраст 

Ссылк
а на 

ФОП 

Дополнения из инновационной программы  
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 проявляет личностное отношение к соблюдению 
(нарушению) моральных норм, стремление к справедливости,  
 способен испытывать чувство стыда при неблаговидных 
поступках.  
 проявляет инициативу и самостоятельность в организации 
знакомых игр с небольшой группой детей.  
 проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым. 
 умеет планировать последовательность действий. 
Регуляторное развитие. К концу года ребенок может:  
 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу, подождать, пока взрослый занят. 
 Самостоятельно находить интересное для себя занятие.  
 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 
 Планировать последовательность действий. 
 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении 
каких-либо действий. 
В конструировании: 
 создает постройки по заданной схеме, чертежу. 
 конструирует по собственному замыслу. 

Старшая 
группа 

(к 6 
годам) 

п. 
15.3.3 

ФОП 
ДО 

Образ Я, мотивационные (личностные) образовательные 
результаты. К концу года у детей сформированы:  
 Первичные представления о себе (знают свое имя и 
фамилию, возраст, пол, свои интересы — чем нравится или не 
нравится заниматься, что любят и пр.). 
 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 
возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в 
детских видах деятельности. 
 Стремление к справедливости, понимание того, что надо 
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, 
желание «быть хорошим», способность откликаться на 
переживания близких взрослых, детей. 
 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает 
имена и отчества родителей, имеет представления о том, где 
они работают, как важен для общества их труд, о семейных 
праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 
 Уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола, к людям других культур и 
национальностей. 
 Представления о родном крае (может рассказать о своем 
родном городе (поселке, селе), о некоторых 
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а на 
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достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой 
живет). 
 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; что Москва — столица нашей 
Родины, первичные представления о государственных 
символах — флаге, гербе, гимне. 
 Интерес и уважение к истории России, представления о 
подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о 
Дне Победы. 
 Элементарные представления о сути основных 
государственных праздников — День Победы, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый 
год. 
Когнитивное развитие: К концу года у детей формируется 

 Умение использовать различные источники информации 
(кино, литература, экскурсии и др.). 
 Способность понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать). 
 Элементарные умения читать (понимать) и составлять 
схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 
 Способность рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за 
пределы наглядного опыта. 
Коммуникативное развитие. К концу года у детей 

проявляются:  
 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку 
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  
 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать 
ответ, высказывание сверстника. 
 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
внимательное отношение к окружающим (взрослым 
и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. 
 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; 
сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг 
другу, самостоятельно находить общие интересные занятия. 
 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу 
детского сада, желание быть полезным членом коллектива. 
 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые 
проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, 
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подготовка выставок детских работ). 
Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  
 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
 Проявлять осознанное отношение к выполнению 
общепринятых норм и правил. 
 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
 Проявлять настойчивость, целеустремленность 
в достижении конечного результата, способность 
сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут.  

Подгото
вительна
я к 
школе 
группа  

(к 7 
годам) 

п. 15.4. 
ФОП 
ДО 

Образ Я, мотивационные (личностные) образовательные 
результаты. К концу года у детей формируются:  
 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 
возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в 
детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее 
обучение. 
 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему 
(к своему образованию, здоровью, деятельности, 
достижениям), стремление быть полезным обществу. 
 Стремление к справедливости, умение справедливо 
оценивать свои поступки и поступки сверстников,  
 умение в своих действиях руководствоваться не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 
со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо».  
 Уважительное отношение к окружающим, умение 
проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается 
(малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность 
откликаться на переживания других людей. 
 Уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола, к людям других культур и 
национальностей. 
 Уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье (имеет некоторые представления об истории 
семьи в контексте истории родной страны, гордится 
воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, 
родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 
 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной 
край становился все лучше). 
 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 
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достижения, уважение к государственным символам, 
представления о нашей Родине — России как о 
многонациональной стране, где мирно живут люди разных 
национальностей, культур и обычаев. 
 Интерес и уважение к истории России, представления о 
подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о 
Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти 
павших бойцов. 
Когнитивное развитие. К концу года у детей формируются: 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность; способность 
самостоятельно составлять модели и использовать их в 
познавательно-исследовательской деятельности. 
 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, 
заинтересованного участия в образовательном процессе, 
умение применять усвоенные знания и способы деятельности 
для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и ими самими. 
Коммуникативное развитие. К концу года у детей 

проявляются:  
 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, 
информацией; распределять действия при сотрудничестве). 
 Уважительное отношение и чувство принадлежности 
к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес 
к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; 
желание участвовать в жизни дошкольного учреждения 
(праздники, спектакли, проекты, соревнования и т. п.); 
способность к совместному обсуждению.  
 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; 
умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 
слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 
свое мнение, справедливо решать споры: способность 
формировать отношения, основанные на сотрудничестве 
и взаимопомощи. 
Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  
 Проявлять организованность, дисциплинированность; 
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в том числе выполнять совместно 
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установленные правила группы, понимание своих 
обязанностей в связи с подготовкой к школе. 
 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение 
планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца.  
 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, 
договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 
планы, проявлять организаторские способности и инициативу. 
 В играх с правилами договариваться со сверстниками об 
очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость 
и доброжелательность в игре с другими детьми.  

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

   Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

является основой для целенаправленной деятельности педагога, начальным и 

завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной 

группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей5, которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается 
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непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической   диагностики   достижения   планируемых   

образовательных   результатов   обусловлена   следующими  

требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей6; 

 освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся7. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

 

 

 

 

 

 

5 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО 
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Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

(законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится в произвольной форме на основе мало формализованных 

диагностических методов: 

 наблюдения, 

 свободных бесед с детьми, 

 анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.), 

 специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением 

ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, 

специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности 

(игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, 
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в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
7 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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1.4. КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСОБИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ  
Управление и организация работы ДОО. 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей от рождения до 1 года. Рабочая 

программа для младенческой группы. Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 1-2 лет. Рабочая программа для 1-ой 

группы раннего возраста. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 2-3 лет. Рабочая программа для 2-ой 

группы раннего возраста. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 3-4 лет. Рабочая программа для младшей 

группы. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 4-5 лет. Рабочая программа для средней 

группы. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 5-6 лет. Рабочая программа для старшей 

группы. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 6-7 лет. Рабочая программа для 

подготовительной группы. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 

 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 5-7 лет. 

Веракса А. Н. 

 Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет. Методическое пособие. Логинова Л. 

 Пространство детской реализации. Проектная деятельность. (5-7 лет). 

Методическое пособие. Веракса А. Н. Веракса Н. Е. 
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 Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. Методическое 

пособие. Алмазова О. В., Бухаленкова Д. А., Веракса А. Н., Гаврилова М. 

Н., Якупова В. А. 

 Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования. Методическое пособие. Белолуцкая А. К., 

Денисенкова Н. С., Короткова Ю. А., Смирнова Е. О., Титова Н. И., 

Шиян И. Е., Шиян О. А. 

 Современный детский сад. Каким он должен быть. Методическое 

пособие. Под редакцией Шиян О. А. 

 Журнал приема и ухода детей.  

 Журнал регистрации протоколов родительских собраний.  

 Рабочий журнал воспитателя, Котельникова С. В., Новикова Ж. Л. 

Оценка качества 

 Оценка и развитие качества дошкольного образования. Греннер К., 

Дитрих И., Маркс Ю. Титце В., Ханиш А. 

Высшее профессиональное образование 

 Развитие двигательных способностей дошкольников. Федорова С. Ю. 

 Раннее развитие детей. Культурологический подход. Джалла Р. У., 

Уденховен Н. 

 Социальная психология дошкольника. Веракса А. Н., Веракса Н. Е., 

Репина Т. А. 

 Философская практика в детском саду. Бренифье О.  

1.5. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Вариативная часть включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ и/или созданных ими самостоятельно. Эта часть, в соответствии с 

ФГОС ДО, «может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 
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методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы»15. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные 

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

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 

В соответствии с ФГОС ДО «Структурные подразделения в одной 

Организации (далее группы) могут реализовывать разные Программы»16. Что 

означает, что в разных группах в рамках вариативной части могут 

использоваться различные парциальные программы. 

Объем вариативной части Программы — части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не многим менее 40% 

от общего объема программы. 

Парциальные программы и методики, которые могут быть использованы в 

разных группах и структурных подразделениях Организации, а также цели их 

использования даны в таблице  

 

Парциальная программа 
экологического воспитания «Юный 
эколог», автор Николаева С. Н. 

Углубленное экологическое 
воспитание, приобщение детей к 
ценностям сохранения окружающего 
мира 

Парциальная программа «Основы 
безопасности детей дошкольного 

Приобщение детей к основам 
безопасности 

                                                             
15 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.12, абзац второй. 
16 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.2. 
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возраста», автор Авдеев Н.Н. 
Парциальная программат Программа 
музыкального развития дошкольников 
«Ладушки» 

Приобщение детей к музыке, чувства 
ритма и слуха 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 
образовательным областям  

В Программе задачи и содержание образования (обучения и 

воспитания)  

по образовательным областям, полностью соответствует ФОП, с учетом 

положений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих 

содержание ФОП ДО.  

Согласно п. 4 ФОП ДО17, в случае полного соответствия положений 

Программы федеральной программе, эта часть Программы оформляется в 

виде ссылки на ФОП ДО. Дополнительно, в каждой образовательной области 

дается ссылка на соответствующий раздел программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» и краткий перечень основных положений программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих ФОП ДО.  

Такой подход к формированию Программы обеспечивает выполнение 

требования ст.12, п.6 Закона об образовании18 о необходимости обеспечить 

содержание и планируемые результаты разработанных образовательными 

организациями образовательных программ, не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов федеральной программы 

дошкольного образования. 

Согласно пп. а) пункта 2.11.2. ФГОС ДО, содержательный раздел 

Программы должен включать описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых методических пособий, 
                                                             
17 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 10.  
18 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 12, п. 6. 
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обеспечивающих реализацию данного содержания. Поэтому, в соответствии с 

ФГОС ДО, для каждой образовательной области, даны перечни пособий, 

способствующих реализации соответствующего раздела Программы.  

В Программе дается широкий перечень пособий, что создает педагогам 

возможность выбора. В соответствии с Законом об образовании (ст. 47, п. 3)19, в 

каждой группе педагоги, реализующие Программу, самостоятельно выбирают из 

предложенного перечня методические пособия с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников их группы, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, а также в зависимости от своих 

предпочтений. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на20: 

 усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-

нравственных ценностей, принятых в российском обществе; 

 развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 

 формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране 

в целом; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального 

и эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

 развитие самостоятельности и инициативности, планирования и 

регуляции ребенком собственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

                                                             
19 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 47, п. 3. 
20 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.6.  
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 формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в 

быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

2.1.1.1. Задачи и содержание образования по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  

В Программе задачи и содержание образовательной деятельности по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие» полностью 

соответствует разделу 18 ФОП ДО21 и дополняются положениями 

инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Возраст
ная 

группа 

Ссыл
ка на 
ФОП  

Ссылка на 
программу  

«ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, 
расширяющие ФОП ДО 

2-3 года п. 
18.3 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 2-3 лет / 
Образовательная 
область 
«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Добавлены подразделы «Трудовое 
воспитание», «Формирование основ 

безопасности», «Развитие игровой 
деятельности» 

3–4 года п. 
18.4 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 3-4 лет / 
Образовательная 
область 
«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Значительно шире представлено 
содержание образовательной 
деятельности по подразделу 
«Патриотическое воспитание»; 
раскрыто содержание образовательной 
деятельности по формированию 
положительной самооценки, развитию 
саморегуляции; воспитанию 
уважительного отношения к людям 
знакомых профессий, бережного 
отношения к результатам их труда; 
формированию навыков безопасного 
поведения на дорогах; добавлен 
подраздел «Развитие игровой 
деятельности». 

                                                             
21 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 18. 
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4–5 лет п. 
18.5 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 4-5 лет / 
Образовательная 
область 
«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

В подразделе «Патриотическое 
воспитание» представлено содержание 
работы по знакомству детей с 
Российской армией, некоторыми 
родами войск; значительно шире 
представлено содержание 
образовательной деятельности по 
подразделу «Трудовое воспитание». 

5–6 лет п. 
18.6 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 5-6 лет / 
Образовательная 
область 
«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по расширению 
гендерных представлений; развитию 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий, волевых 
качеств; формированию уважения к 
традиционным ценностям; в подразделе 
«Патриотическое воспитание» 
представлено содержание работы по 
воспитанию уважения к Российской 
армии. 

6–7 лет п. 
18.7 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 6-7 лет / 
Образовательная 
область 
«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по развитию 
саморегуляции, целеполагания, 
закреплению традиционных гендерных 
представлений; знакомству с героями 
России, российской армией; 
формированию навыков безопасного 
поведения на дорогах (в частности 
знакомство с работой ГИБДД, 
экстренных служб, с номерами 
экстренных служб); значительно шире 
представлено содержание 
образовательной деятельности по 
подразделам «Освоение общепринятых 
правил и норм», «Нравственное 
воспитание». 

2.1.1.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

 Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать.   

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (2-3 года). Методическое пособие. 
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 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (3-4 года).   

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (4-5 лет).   

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет).   

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (6-7 лет).   

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. (4-

7 лет).   

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в ясельных группах детского 

сада: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).   

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года).   

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет).  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет).   

 Логинова Л. Л. Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3–7 лет.   

 Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. Алмазова О. В., 

Бухаленкова Д. А., Веракса А. Н., Гаврилова М. Н., Якупова В. А. 

Конспекты занятий: 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. (4–7 

лет).  

 Умные игры в этнических сказках. Под ред. О. М. Вотиновой, Л. В. 

Паруниной. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4–7 лет). 



45 

 

 Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Государственные 

символы Российской Федерации»; «День Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»; «Великая 

Отечественная война»; «Кем быть»; «Профессии»; «Мой дом». 

 Развивающие плакаты: «Очень важные профессии», «Народы стран 

ближнего зарубежья». 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на22: 

 развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной 

деятельности; 

 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) 

действий, развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных 

операций, воображения и способности к творческому преобразованию 

объектов познания, становление сознания; 

 формирование целостной картины мира, представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

 формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях 

и многообразии природы Родного края и различных континентов, о 

взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, 

правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения 

к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном 

окружении, культурно-исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии 

стран и народов мира; 

 формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, 

геометрических фигурах, пространстве, времени, математических 

                                                             
22  Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.6. 
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зависимостях и отношениях этих категорий, овладение логико-

математическими способами их познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их безопасного использования. 

2.1.2.1. Задачи и содержание образования по образовательной области 
«Познавательное развитие»  

В Программе задачи и содержание образовательной деятельности по 

направлению «Познавательное развитие» полностью соответствует разделу 

19 ФОП ДО23 и дополняются положениями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

 

Возрас
тная 

групп
а 

Ссыл
ка на 
ФОП  

Ссылка на 
программу 

«ОТ 
РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, расширяющие 
ФОП 

2-3 

года 

п. 
19.3 

ФОП 

Нет 
дополнений 

Нет значимых дополнений 

3–4 

года 

п. 
19.4 

ФОП 

Содержание 
образовательно
й деятельности 
с детьми 3-4 

лет / 
Образовательна
я область 
«Познавательн
ое развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по ознакомлению с цветом, 
формой, величиной, осязаемыми свойствами 
предметов, умению воспринимать звучание 
музыкальных инструментов; исследованию 
предметов с помощью сенсорных эталонов 
и перцептивных действий; включению 
действий экспериментального характера; 
использованию схем и планов; добавлен 
подраздел «Конструирование»; значительно 
шире представлено содержание 
образовательной деятельности по 
подразделу «Ознакомление с окружающим 
миром». 

                                                             
23 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 19. 
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4–5 лет п. 
19.5 

ФОП 

Содержание 
образовательно
й деятельности 
с детьми 4-5 

лет / 
Образовательна
я область 
«Познавательн
ое развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по обогащению сенсорного 
опыта детей (умение пользоваться всеми 
пятью органами чувств при знакомстве с 
предметами), развитию образного 
восприятия; расширению знаний детей о 
транспорте, о культурных явлениях (театр, 
цирк, вернисаж) и соответствующих 
профессиях; добавлены подразделы 
«Развитие познавательных действий» 
(включая проектную деятельность), 
«Конструирование»; значительно шире 
представлено содержание образовательной 
деятельности по подразделам 
«Формирование элементарных 
математических представлений», 
«Природное окружение», «Экологическое 
воспитание». 

5–6 лет п. 
19.6 

ФОП 

Содержание 
образовательно
й деятельности 
с детьми 5-6 

лет / 
Образовательна
я область 
«Познавательн
ое развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по развитию у детей умения 
читать (понимать) и составлять схемы, 
модели и алгоритмы собственной 
деятельности; раскрыто содержание работы 
по организации проектной деятельности; 
добавлен подраздел «Конструирование»; 
значительно шире представлено содержание 
образовательной деятельности по 
подразделам «Формирование элементарных 
математических представлений», 
«Ознакомление с окружающим миром». 

6–7 лет п. 
19.7 

ФОП 

Содержание 
образовательно
й деятельности 
с детьми 6-7 

лет / 
Образовательна
я область 
«Познавательн
ое развитие» 

Добавлены подразделы «Сенсорное 
развитие», «Развитие познавательных 
действий» (включая проектную 
деятельность), «Конструирование»; 
значительно шире представлено содержание 
образовательной деятельности по 
подразделам «Формирование элементарных 
математических представлений» (в том 
числе знакомство с числами второго 
десятка), «Ознакомление с окружающим 
миром». 
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2.1.2.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в 
образовательной области «Познавательное развитие»  

Конспекты занятий: 
 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений (2-3 года).  
 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений  (3-4 года).  
 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений  (4-5 лет).  
 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений (5-6 лет).  
 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений (6-7 лет).  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(3-4 года).  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(4-5 лет).  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(5-6 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(6-7 лет).  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей (4–7 лет).  

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в ясельных группах 

детского сада: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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Методические пособия: 

 Клемяшова Е. М., Николаева С. Н. Экологическое воспитание: Новые 

подходы (3–7 лет).  

 Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство детской реализации. 

Проектная деятельность (5-7 лет). 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мир физических явлений, опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве (4-7 лет).  

 

Рабочие тетради: 
Серия «Большие рабочие тетради», Дарья Денисова, Дорофеева Э. М. 
(формат 21 х 29 см., 32 стр.) 
 Математика в детском саду (3-4 года). 

 Математика в детском саду (4-5 лет). 

 Математика в детском саду (5-6 лет).  

 Математика в детском саду (6-7 лет). 

Серия рабочих тетрадей, Дарья Денисова (формат 20 х 25,5 см., 16 стр., 
экономичный вариант) 

 Математика для малышей: Младшая группа. 

 Математика для малышей: Средняя группа. 

 Математика для дошкольников: Старшая группа. 

 Математика для дошкольников: Подготовительная группа. 
Наглядно-дидактические пособия: 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4-7 лет). 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», 

«Высоко в горах», «Государственные символы Российской Федерации», 

«Грибы», «День Победы», «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Животные домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные 

средней полосы», «Инструменты домашнего мастера», «Космос», 

«Морские обитатели», «Музыкальные инструменты», «Насекомые», 

«Овощи», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Птицы 
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домашние», «Птицы средней полосы», «Рептилии и амфибии», «Собаки. 

Друзья и помощники», «Спортивный инвентарь», «Фрукты», «Цветы», 

«Школьные принадлежности», «Явления природы», «Ягоды лесные», 

«Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Весна», «Великая 

Отечественная война в произведениях художников», «Времена года», 

«Защитники Отечества», «Зима», «Зимние виды спорта», «Кем быть?», 

«Колобок», «Курочка Ряба», «Летние виды спорта», «Лето», «Мой дом», 

«Осень», «Профессии», «Распорядок дня», «Репка», «Родная природа», 

«Теремок». 

 Развивающие плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», 

«Городской транспорт», «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные 

средней полосы», «Зимние виды спорта», «Зимующие птицы», «Кто всю 

зиму спит», «Летние виды спорта», «Морские обитатели», «Народы стран 

ближнего зарубежья», «Насекомые», «Овощи», «Оттенки цветов», «Очень 

важные профессии», «Перелетные птицы», «Планеты солнечной системы», 

«Погодные явления», «Полевые цветы», «Музыкальные инструменты 

народов мира», «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического 

оркестра», «Музыкальные инструменты. Духовые», «Музыкальные 

инструменты. Клавишные», «Музыкальные инструменты. Струнные», 

«Музыкальные инструменты. Ударные», «Птицы жарких стран», «Садовые 

цветы», «Созвездия зодиака», «Спецтранспорт», «Строительные машины», 

«Счет до 10», «Счет до 20», «Таблица умножения», «Форма», «Фрукты и 

ягоды», «Хищные птицы», «Цвет». 

Интерактивный курс для интерактивных досок.  
 Интерактивный годовой курс «Счет, форма, величина». Для детей 3-4 

лет.  

• Наураша 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на24: 

 владение речью как средством коммуникации, познания и 

самовыражения; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 развитие фонематического слуха;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

 развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 

 ознакомление с литературными произведениями различных жанров 

(фольклор, художественная и познавательная литература), формирование 

их осмысленного восприятия; 

 развитие речевого творчества; 

 формирование предпосылок к обучению грамоте. 

2.1.3.1. Задачи и содержание образования по образовательной области 
«Речевое развитие»  

В Программе задачи и содержание образовательной деятельности по 

направлению «Речевое развитие» полностью соответствует разделу 20 ФОП 

ДО25 и дополняется положениями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

 

Возрас
тная 

групп
а 

Ссыл
ка на 
ФОП  

Ссылка на 
программу «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, расширяющие 
ФОП 

                                                             
24 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», пункт 2.6. 
25 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 20. 
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2-3 

года 

п.20.3 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 2-3 лет / 
Образовательная 
область  
«Речевое 
развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 
речевая среда», «Художественная 
литература»; значительно шире 
представлено содержание 
образовательной деятельности по 
подразделу «Звуковая культура речи»; 
раскрыто содержание образовательной 
деятельности по развитию у детей 
умения употреблять вопросительные 
слова. 

3–4 

года 

п. 
20.4 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 3-4 лет / 
Образовательная 
область  
«Речевое 
развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 
речевая среда», «Художественная 
литература». 

4–5 лет п. 
20.5 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 4-5 лет / 
Образовательная 
область  
«Речевое 
развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 
речевая среда», «Художественная 
литература»; раскрыто содержание 
образовательной деятельности по 
развитию у детей умения употреблять 
антонимы; активно экспериментировать 
со словом. 

5–6 лет п. 
20.6 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 5-6 лет / 
Образовательная 
область  
«Речевое 
развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 
речевая среда», «Художественная 
литература»; раскрыто содержание 
образовательной деятельности по 
развитию у  детей умения употреблять 
в речи слова в точном соответствии 
со смыслом; различать на слух 
и отчетливо произносить сходные 
по артикуляции и звучанию согласные 
звуки: значительно шире представлено 
содержание образовательной 
деятельности по подразделу 
«Грамматический строй речи».  
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6–7 лет п. 
20.7 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 6-7 лет / 
Образовательная 
область  
«Речевое 
развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 
речевая среда», «Художественная 
литература»; раскрыто содержание 
образовательной деятельности по 
совершенствованию фонематического 
слуха; отработке интонационной 
выразительности речи. 

 

2.1.3.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в 
образовательной области «Речевое развитие»  

Конспекты занятий: 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради: 
 Прописи в детском саду и дома (3-4 года).  

 Прописи в детском саду и дома (4-5 лет).  

 Прописи в детском саду и дома (5-6 лет). 

 Прописи в детском саду и дома (6-7 лет). 

 Развитие речи в детском саду и дома (3-4 года).  

 Развитие речи в детском саду и дома (4-5 лет).  

 Развитие речи в детском саду и дома (5-6 лет). 

 Развитие речи в детском саду и дома (6-7 лет). 

 Уроки грамоты в детском саду и дома (3-4 года).  

 Уроки грамоты в детском саду и дома (4-5 лет).  

 Уроки грамоты в детском саду и дома (5-6 лет). 
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 Уроки грамоты в детском саду и дома (6-7 лет). 

Серия рабочих тетрадей, Дарья Денисова (формат 20 х 25,5 см., 16 стр., 
экономичный вариант) 
 Прописи для малышей: Младшая группа.  

 Прописи для малышей: Средняя группа. 

 Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

 Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  

 Развитие речи у малышей: Младшая группа. 

 Развитие речи у малышей: Средняя группа. 

 Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. 

 Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

 Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

 Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

 Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

 Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 
 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Многозначные слова», 

«Множественное число», «Образование слов», «Ударение в словах». 

 Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): «Развитие речи 

в детском саду (2–3 года)»; «Развитие речи в детском саду (3–4 года)»; 

«Развитие речи в детском саду (4–6 лет)»; «Правильно или неправильно (2–
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4 года)»; «Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал (2–4 

года)». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; 

«Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; 

«Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; 

«Теремок». 

 Развивающие плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Таблица 

слогов». 

 Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Из чего сделана одежда?», 

«Какое бывает варенье?»; «Какое бывает мороженое?»; «Какой бывает 

сок?»; «Какой бывает суп?». 

Дополнительные методические пособия: 
 Бренифье О. Философская практика в детском саду. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлена на26: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

мира природы и произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); 

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения 

к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства 

(музыка, живопись, театр, народное искусство и другое); 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 

                                                             
26 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», пункт 2.6. 
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конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в 

различных видах искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и другое); 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной и другое). 

2.1.4.1. Задачи и содержание образования по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  

В Программе задачи и содержание образовательной деятельности по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие» полностью 

соответствует разделу 21 ФОП ДО27 и дополняется положениями программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Возрас
тная 

групп
а 

Ссыл
ка на 
ФОП  

Ссылка на 
программу «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, 
расширяющие ФОП 

До 1 
года 

п.21.1 

ФОП  

Нет дополнений Нет значимых дополнений 

1-2 

года 

п. 
21.2 

ФОП 

Нет дополнений Нет значимых дополнений 

2-3 

года 

п. 
21.3 

ФОП 

Нет дополнений Нет значимых дополнений 

                                                             
27 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 21. 
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3–4 

года 

п.21.4 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 3-4 лет / 
Образовательная 
область  
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по ознакомлению 
с тремя музыкальными жанрами: 
песней, танцем, маршем; с приемами 
вождения настольных кукол, развитию 
умения выступать перед куклами 
и сверстниками, обустраивая место 
для выступления; представлено 
содержание бесед о театре (театр, 
актеры, зрители, поведение людей 
в зрительном зале). 

4–5 лет п.21.5 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 4-5 лет / 
Образовательная 
область  
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по обогащению 
представлений детей 
об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям 
детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура 
малых форм и др.) как основе развития 
творчества;  использованию средств 
выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации; формированию умения 
создавать коллективные произведения 
в рисовании, лепке, аппликации. 

5–6 лет  

п.21.6 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 5-6 лет / 
Образовательная 
область  
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Шире представлено содержание 
образовательной деятельности по 
подразделу «Театрализованная 
деятельность».  
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6–7 лет п. 
21.7 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 6-7 лет / 
Образовательная 
область  
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по развитию 

коллективного творчества (стремления 
действовать согласованно, 
договариваться о том, кто какую часть 
работы будет выполнять, как 
отдельные изображения будут 
объединяться в общую картину); 
формированию эстетических 
суждений; умения аргументированно 
и развернуто оценивать изображения, 
созданные как самим ребенком, так 
и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного 
и уважительного отношения к работам 
товарищей; умения замечать 
недостатки своих работ и исправлять 
их; вносить дополнения для 
достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 

2.1.4.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в 
образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие»  

Конспекты занятий: 
 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года).  

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

подготовительная группа (6–7 лет). 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. 
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 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная группа (6–7 лет). 

 Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала с детьми 

4–5 лет. 

 Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала с детьми 

5–6 лет. 

 Петрова В.А. Музыка – малышам: Методическое пособие для работы с 

детьми первого года жизни (0–1 год). 

 Петрова В.А. Музыка – малышам: Методическое пособие для работы с 

детьми второго года жизни (1–2 года). 

 Петрова В.А. Музыка – малышам: Методическое пособие для работы с 

детьми третьего года жизни (2–3 года). 
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 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. 

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. 

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 
 Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 

 Развивающие плакаты: «Арифметика цвета»; «Оттенки цветов»; 

«Цвет»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Музыкальные 

инструменты. Струнные»; «Музыкальные инструменты. Духовые»; 

«Музыкальные инструменты. Ударные»; «Музыкальные инструменты. 

Клавишные»; «Музыкальные инструменты народов мира».  

 Плакаты серии «Народное искусство — детям»: «Гжель. Примеры 

узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных мастеров»; «Хохлома. 

Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных 

мастеров»; «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-

Майдан. Работы современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов»; «Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров». 

 Наглядные пособия серии «Народное искусство — детям»: 

«Дымковская игрушка»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская игрушка»; 

«Сказочная гжель»; «Городецкая роспись»; «Золотая хохлома»; 

«Каргопольская игрушка». 

Рабочие тетради: 
Альбомы для творчества серии «Народное искусство — детям»: 
«Жостовский букет»;  «Филимоновская игрушка»;  «Хохломская роспись»;  

«Лепим народную игрушку»; «Дымковская игрушка»; «Городецкая роспись»; 

«Лубочные картинки»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; 
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«Мезенская роспись»; «Полхов-Майдан»; «Сказочная гжель»; «Узоры 

Северной Двины».  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на28: 

 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах 

деятельности детей; 

  развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп 

мышц и мелкой моторики; 

 формирование опорно-двигательного аппарата; 

 развитие равновесия, глазомера, ориентировки в пространстве; 

 овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки); 

 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим 

движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам 

спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный 

теннис, городки, кегли и другое); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и 

другое); 

 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за 

выдающиеся достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 

формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и 

укрепления;  

 формирование представлений о правилах безопасного поведения в 
разных видах двигательной деятельности; 
  воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих. 

                                                             
28 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.6. 
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2.1.5.1. Задачи и содержание образования по образовательной области 
«Физическое развитие»  

В Программе задачи и содержание образовательной деятельности по 

направлению «Физическое развитие» полностью соответствует разделу 22 

ФОП ДО29 и дополняется положениями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

 

Возрас
тная 

групп
а 

Ссыл
ка на 
ФОП  

Ссылка на 
программу «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, расширяющие 
ФОП 

(из инновационной программы  
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

До 1 
года 

п. 
22.1 

ФОП  

Нет дополнений Нет значимых дополнений 

1-2 

года 

п. 
ФОП 
22.2 

Нет дополнений Нет значимых дополнений 

2-3 

года 

п. 
22.3 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 2-3 лет / 
Образовательная 
область  
«Физическое 
развитие» 

Раскрыто содержание работы по 
сохранению правильной осанки у детей; 
значительно шире представлено 
содержание образовательной 
деятельности по подразделу «Становление 
ценностей здорового образа жизни». 

3–4 

года 

п. 
22.4 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 3-4 лет / 
Образовательная 
область  
«Физическое 
развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по формированию любви к 
спорту, знакомству с видами спорта; 
введению более сложных правил в игры 
(смена вида движения); представлено 
содержание работы по сохранению 
правильной осанки в различных 
положениях тела и упражнениях. 

                                                             
29 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.22. 
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4–5 лет п. 
22.5 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 4-5 лет / 
Образовательная 
область  
«Физическое 
развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по гармоничному 
физическому развитию детей; 
ознакомлению с упражнениями на 
укрепление различных органов; 
построение с соблюдением дистанции при 
катании на лыжах; по организации 
подвижных игр с мячом, скакалкой, 
обручем; представлено содержание 
работы по сохранению правильной осанки 
у детей; значительно шире представлено 
содержание образовательной 
деятельности по подразделам 
«Становление ценностей здорового образа 
жизни», «Воспитание культурно-

гигиенических навыков». 
5–6 лет п. 

22.6 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 5-6 лет / 
Образовательная 
область  
«Физическое 
развитие» 

Значительно шире представлено 
содержание образовательной 
деятельности по подразделам 
«Становление ценностей здорового образа 
жизни», «Воспитание культурно-

гигиенических навыков»; представлено 
содержание работы по сохранению 
правильной осанки у детей; раскрыто 
содержание образовательной 
деятельности по развитию навыков бега 
наперегонки; лазания по гимнастической 
стенке меняя темп; по приучению детей 
помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям. 

6–7 лет п 
.22.7 

ФОП 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 6-7 лет / 
Образовательная 
область  
«Физическое 
развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 
деятельности по обучению прыжкам с 
высоты 40 см; умению спускаться с горы 
на лыжах, тормозить при спуске; 
значительно шире представлено 
содержание образовательной 
деятельности по подразделу «Воспитание 
культурно-гигиенических навыков». 
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2.1.5.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в 
образовательной области  
«Физическое развитие» 

Конспекты занятий: 
 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 

лет).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений (3-4 года).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений (4-5 лет).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений (5-6 лет).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений (6-7 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (3-4 года). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (4-5 лет).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (6-7 лет).  

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для детей раннего 

возраста (2-3 года). 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет.  

 Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 3–5 лет.

  

 Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 5-7 лет. 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 
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 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений (2–3 года). 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 
упражнений (3–4 года). 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 
упражнений (4–5 лет). 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 
упражнений (5-6 лет). 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 
упражнений (6-7 лет). 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

           При реализации Программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью 

детей. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Программы осуществляется в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

             Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

педагоги МБДОУ определяют самостоятельно в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов.  

     Существенное значение имеют сформировавшиеся у каждого 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.    

 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 
 

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест 
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ложкой, пьет из кружки и др.); 
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.); 
 ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 
 двигательная деятельность (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); 
 игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, 

игры с дидактическими игрушками); 
 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание 

стихов, активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) 
и конструирование из мелкого и крупного 

 строительного материала; 
 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 
музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 
музыкально-ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

 
 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 
подвижная 

и др.); 
 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно познавательное, внеситуативно личностное) и сверстниками(ситуативно деловое, внеситуативно деловое);
 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая имонологическая речь); 
 познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 
 двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 
 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 
 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной 

программы педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности 

(приучение к положительным формам общественного поведения, 
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упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности 

(рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, 

чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, 
методы развития  

 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 

Пояснительная записка 

 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 

интенсивной просветительской работы по формированию у населения 

экологического сознания, культуры природопользования. Эта работа 

начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного 

образования. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к 

себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых 

биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования живых 

организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 

обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, 
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состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. 

Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут 

сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут 

самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 

рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 

различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, 

ухаживать за животными и растениями). 

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении 

в жизни живых существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи 

растений и животных со средой обитания. Четвертый прослеживает роль 

среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Шестой раздел показывает 

разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 

(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются 

потребности людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда 

требования к окружающей среде. В седьмом разделе даны общие 

рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Программа «Юный эколог» разработана на основе: 

1. Авторской парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог. 

Программа экологического воспитания в детском саду»; 

2. ООП ДО МБДОУ № 26; 

3. Календарным графиком МБДОУ № 26; 
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4. Учебного плана МБДОУ № 26. 

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках 

образовательной деятельности и в совместный деятельности педагога с 

детьми. Осуществляется в форме проведения занятий, наблюдений, 

экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников с детьми второй 

младшей (3-4лет), средней (4-5 лет), старшей (5-6) и подготовительной к 

школе группы (6-7 лет). В течение года с детьми младшей группы проводятся 

36 занятий (1 раз в неделю, 15 мин.), с детьми средней группы проводятся 36 

занятий (1 раз в неделю, 20 мин.), с детьми старшей группы 36 занятий (1 раз 

неделю, 25 мин.), с детьми подготовительной к школе группы – 36 занятий (1 

раз неделю, 30 мин.). 

Цели и задачи 

Цель: развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески 

отображать в своих работах полученные знания.  

Задачи: 

Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, 

как целостной взаимосвязанной системе. 

Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки, находить причинно - следственные связи. 

    Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, 

воспитание духовно-богатой личности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1.Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала. 

2.Первоочередное использование непосредственного природного 

окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

3.Постепенное познавательное продвижение детей. 
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4.Широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности. 

5.Подача познавательного материала и организация деятельности с 

помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, 

переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных 

персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за 

растениями и животными в группе и на участке, ведение различных 

календарей, непосредственно образовательную деятельность, целевые 

прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием 

игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в 

природоохранных акциях, экологических проектах.  

Планируемые результаты   
Требования к уровню освоения рабочей программы детей 3-4 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть 

сформированы следующие знания и умения): 

    Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. 

Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем 

мире. 

Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами 

и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом 

и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 4-5 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть 

сформированы следующие знания и умения): 

Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. 
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Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем 

мире. 

Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами 

и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом 

и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 5-6 лет. 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 4-5 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть 

сформированы следующие знания и умения): 

Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. 

Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем 

мире. 

Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами 

и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом 

и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 6-7 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть 

сформированы следующие знания и умения): 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь 

представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, 

сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе 

родного края. 
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Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов. 

Делать элементарные выводы и умозаключения. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием. 

Иметь представление о родном крае. 

Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами 

(петушок, курочка с цыплятами) 

Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, 

синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень). Результаты освоения 

программы: 

Количественный анализ: 

• посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем 

журнале; проведения мониторинга два раза в течение учебного года, 

основанного на наблюдениях за детьми, заполнив следующую 

диагностическую карту (см. приложение 1.), практические материалы. 

Качественный анализ:  

• формирование новых навыков и умений; анализ успешности 

деятельности в достижении целей; анализ диагностического материала; 

сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы. 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

участие детей в викторинах, развлечениях, праздниках, досугах, посвященных 

экологическим темам, детские выставки в детском саду и за его пределами. 

Предложенная программа является вариативной, то есть при 

возникновении необходимости допускается корректировка содержаний и 

форм занятий, времени прохождения материала. 
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Программа может быть использована в работе кружков, как 

специализированная, для дополнительного образования детей по 

экологическому воспитанию. 

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста Н.Н. Авдеева 

 

Пояснительная записка 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, 

в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не 

секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает 

беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за 

самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и 

родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но 

и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. XXI веке перед человечеством встает 

одна из главных проблем – всестороннее обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. Дошкольным образовательным учреждениям в 

этом вопросе отводится особая роль. Любая общепринятая норма должна 

быть осознана и принята маленьким человеком, только тогда она станет 

действительным регулятором его поведения. Чтобы подготовить граждан к 

адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно 

возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства 

необходимо выделить такие правила поведения для детей, которые они 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 
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безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем 

следить за их выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста будет 

следовать правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение.  

Задачи: 
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 
общественном транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 
людьми. 

 Отличительной особенностью программы является использование 

совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских 

страхов). 

 Особенность работы по программе, состоит также в осознании 

педагогом большого значения положительного примера со стороны взрослых, 

и прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение 

полного взаимопонимания - неизбежные условия эффективности в 

воспитании детей. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с 

целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много – ребёнок не 

сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. 

Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных 

усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил 

и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском 

саду. Программа интегрируется с такими образовательными областями, как: 

«Здоровье», «Социализация», «Познание», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество». 
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Формы и режим ОД. 

 Основной формой реализации содержания программы является ОД 

(непосредственно образовательная деятельность) и ситуации общения в 

процессе совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты. ОД 

может планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц 

 В разделе «Социализация» или по принципу комплексно-тематического 

планирования, когда под тему безопасность отводится специально 

выделенная тема. Во 2 младшей группе продолжительностью не более 15 

минут, в средней — не более 20 минут, старшей группе 

продолжительностью не более 25 минут. В подготовительной группе – не 

более 30 минут. 

 В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

 В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, 

которое отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. 

Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть 

опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с 

незнакомыми людьми. Особо рассматриваются типичные опасные 

ситуации контактов с незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает 

ребенка пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или подарить, 

угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по отношению 

к ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей 

учат приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи 

(«Помогите, чужой человек»), привлечение внимания окружающих иными 

способами. Важно объяснять детям (и отрабатывать в ходе специальных 

тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, чтобы окружающие 
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поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими 

капризами.  

  Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - 

и об этом ребенок должен быть предупрежден: не входить в подъезд 

одному, без родителей не открывать дверь чужим, даже если они 

действуют якобы от лица родителей. С детьми проводятся игровые 

тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей 

представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. 

Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с 

проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение 

экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, 

истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою 

очередь все это представляет определенную угрозу здоровью человека. 

 Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с 

детьми по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими 

потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов, 

взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и 

здоровья детей: 

 Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, 

газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а 

также открытые окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не 

должен самостоятельно пользоваться этими предметами. Здесь уместны 

прямые запреты, дополняются они объяснениями последствий от 

неумелого обращения. 

 Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от 

возраста детей организации специального обучения и выработки навыка 

пользования. 



77 

 

 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 

местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые 

кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и 

недопустимость взаимодействия детей с этими предметами являются 

содержанием работы педагогов с родителями. 

 Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование 

у ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить 

своему организму. 

 Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, 

используя эмоционально увлекательные формы. Педагог должен 

способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового 

образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены, о значении профилактики 

заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных 

мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витаминотерапии, гимнастике. 

 доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, 

солнце, ветер помогают при закаливании организма. 

 Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о 

собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила 

гигиены (мыть руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и 

нос рукой или носовым платком).  Детям сообщают элементарные сведения 

об инфекционных болезнях и их возбудителях. Предлагают под микроскопом 

рассмотреть капельку слюны и находящиеся в ней микроорганизмы. 

Объясняют ребенку, почему поднимается температура тела и о чем это 

свидетельствует, почему необходимо своевременно обращаться к врачу и 

выполнять все его предписания по приему лекарств. Педагог знакомит детей с 

правилами первой медицинской помощи при травмах (порезах, ожогах, 
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ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом необходимо обратиться к 

взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. Обсуждают с 

детьми, какую первую помощь каждый может оказать себе сам (растереть 

обмороженное место рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, если 

замерзли ноги: переодеться, если промок; приложить холодный компресс, 

если ушиб ногу, руку, и т.п.). Основным условием работы по разделу 

«Эмоциональное благополучие ребенка» авторы считают профилактику 

возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском саду, 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием 

и уважением, открытым и доброжелательным общением. Негативное 

влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей страхи 

(боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных персонажей и 

даже состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы 

программы ориентируют взрослых на внимательное отношение к этим 

явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих переживаниях. Вместе с 

тем важно предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: весной 

ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу 

в неположенном месте и т. д. Важно научить детей способам выхода из 

конфликтной ситуации, не доводя дело до ссор и драк. Необходимо также 

создавать условия для профилактики возникновения конфликтных ситуаций 

(использовать беседу, игру-драматизацию), научить детей осознанному 

восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их соответствующим 

образом, понятным окружающим людям, а также спокойно относиться к 

желаниям и суждениям других детей. 

 Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через 

знакомство детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют 

необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая 

может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют 

правила дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и 

водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и 
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водителям ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными 

дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

предписывающими, информационно-указательными) и светофором, 

рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при 

«движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в 

самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, 

самоката, детского автомобиля). 

 Реализация содержания программы обеспечивается комплектом 

рабочих тетрадей с цветными иллюстрациями, разрезным материалом. 

Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо 

правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно 

выполнять большинство правил безопасного поведения. Способом проверки 

усвоенного содержания программы является педагогическая диагностика 2 

раза в год (начальная и итоговая), которая осуществляется методом 

наблюдения и беседы. 

Подведение итогов реализации программы являются праздники и 

развлечения, которые организуются в детском саду по тематическим блокам, 

а также выставки рисунков на тему «Безопасность». 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой   

Пояснительная записка 

       За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников 

появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. 

Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе 

педагогическая деятельность требует обращения музыкального руководителя 

к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является 

ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при 

реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие 
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новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. 

Определение ценностных ориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в 

национальную и мировую культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, 

обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню 

знаний картины мира. 

        Данная   программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», 

авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство «Композитор» 

г.Санкт-Петербург» 2000), и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 26. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.2731-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» от 20.12.2010; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 
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доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное 

воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и парциальной программы 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцнвой. 

      Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 

     Данная программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей детей. Программа 

разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 
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представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 

природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 
1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 
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(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением 

материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 
только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

малые скульптурные формы 

дидактический материал 

игровые атрибуты 

музыкальные инструменты 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Условия реализации программы: 
1.Создание предметно-развивающей среды:  

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей 

и взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную 

комплексную программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения 
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музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября, текущего 

по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Индивидуальная работа и 

развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка 

используется в режимных моментах. 

Целевые ориентиры: 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Раздел Программы «Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы» полностью соответствует соответствующему разделу 

ФОП, с учетом положений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

расширяющих содержание ФОП.  

 

Ссылка на 
ФОП ДО 

Ссылка на 
программу «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, 
расширяющие ФОП 

ФОП ДО, п. 23 
«Вариативные 
формы, 
способы, 
методы и 
средства 

Пояснительная 
записка / Семь 
золотых принципов 
дошкольной 
педагогики / 
Пространство 

Использование комплексной 
технологии Пространства детской 
реализации (ПДР), направленной на 
формирование личности ребенка, 
поддержку детской инициативы, 
воспитание у ребенка чувства 
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реализации 
Программы»30 

детской реализации 
(ПДР) 

социальной ответственности и 
желания быть полезным членом 
сообщества.  

В ФОП представлен широкий список вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы, что создает педагогам 

возможность выбора. Согласно п. 23.4. ФОП31, формы, способы, методы и 

средства реализации Федеральной программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

Раздел Программы «Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик» полностью соответствует соответствующему 

разделу ФОП, с учетом положений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», расширяющих содержание ФОП ДО.  

 

Ссылка на ФОП  Ссылка на программу «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, 
расширяющие ФОП 

ФОП ДО, п. 24 
«Особенности 
образовательной 
деятельности 
разных видов и 
культурных 
практик»32 

Инновационная программа 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Описание форм, 
способов, методов и средств 
реализации Программы / 
воспитание и обучение в 
режимных моментах 

Описание особенностей 
образовательной 
деятельности разных видов и 
культурных практик в 
процессе режимных 
моментов 

                                                             
30 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 23. 
31 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 23.4. 
32 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.24. 
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ФОП ДО, п. 24 
«Особенности 
образовательной 
деятельности 
разных видов и 
культурных 
практик» 

Инновационная программа 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Описание форм, 
способов, методов и средств 
реализации Программы / 
воспитание и обучение в 
процессе детской 
деятельности 

Описание особенностей 
образовательной 
деятельности разных видов и 
культурных практик в 
процессе в процессе 
разнообразных видов 
детской деятельности 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность 

детей. 

   В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

 

 

 

1 

 

Совместная деятельность 

педагога с ребёнком 

взаимодействуя с ребёнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребёнка чему-то 
новому 
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Система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

 

Формы 
                Простые -  
посвящены одной теме 

Составные – 

из простых форм, 
представленных в 

разнообразных 

сочетаниях. 

Комплексные – 

целенаправленная 

подборка (комплекс) 

простых и составных 

форм. 
беседа, 
рассказ, 
эксперимент, 
наблюдение, 
дидактическая (или 

любая другая игра, 
возникающая по 

инициативе педагога) 

игровые ситуации, 
игры-путешествия, 
творческие мастерские, 

детские лаборатории, 
творческие гостиные, 
творческие 

лаборатории, 
целевые прогулки, 
экскурсии, 
образовательный 

челлендж, 

игровые ситуации, 
игры-путешествия, 
творческие мастерские, 

детские лаборатории, 
творческие гостиные, 
творческие лаборатории, 
целевые прогулки, 

• экскурсии, 
 

 

ребёнок и педагог – равноправные партнеры; 

3 Совместная деятельность 

группы детей под 

руководством педагога 

Педагог на правах участника 
деятельности на всех этапах её 
выполнения 

(от планирования до завершения)
 направляет  совместную деятельность 
группы детей; 

4 Совместная деятельность 
детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его 

заданию. 

Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя 
лидерские ресурсы самих детей 

5 Самостоятельная, спонтанно 
возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого 

участия педагога. 

Это могут быть самостоятельные игры детей 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные, игры с правилами, 
музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, 
самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, 
эксперименты и другое). 
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Образовательная деятельность в режимных процессах. 
 

РЕЖИМ ЗАДАЧА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Утренний 

отрезок времени 

Включить детей в 
общий ритм жизни 

ДОО, создать у них 

бодрое, 
жизнерадостное       

настроение. 

игровые ситуации, 
индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, 
режиссерские, дидактические, 
подвижные, музыкальные и 

другие); беседы с   детьми   
по   их   интересам, 
развивающее общение 
педагога с детьми (в том числе 
в форме утреннего и вечернего 

круга), рассматривание картин, 
иллюстраций; 

– практические, 
проблемные ситуации, 
упражнения (по освоению 
культурногигиенических 
навыков и культуры здоровья, 
правил и норм поведения и 

другие); 
– наблюдения за 

объектами и явлениями 
природы, трудом взрослых; 

– трудовые поручения и 
дежурства (сервировка стола к 

приему пищи, уход за 

комнатными растениями и 

другое); 
– индивидуальную 

работу с детьми в соответствии 

с задачами разных 

образовательных областей; 
– продуктивную 

деятельность детей по 
интересам детей (рисование, 
конструирование, лепка и 
другое); 

– оздоровительные и 

закаливающие процедуры, 
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здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, 
гимнастика и другое). 

Занятие 

рассматривается 

как дело, 
занимательное 

и интересное 
детям, 
развивающее их 

- формой 

организации 

обучения 
(Согласно 
требованиям   
СанПиН 
1.2.3685-21 в 
режиме дня) 

Освоение детьми 

одной или нескольких 

образовательных 

областей, или их 
интеграцию с 

использованием 

разнообразных форм и 
методов работы, выбор 

которых
 осуществляется 

педагогам 

самостоятельно. 

В виде образовательных 

ситуаций, тематических 

событий, проектной 

деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, 
интегрирующих содержание 

образовательных областей, 
творческих и исследовательских 

проектов и так далее. 

Прогулка 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установлениеразнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
– подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
– экспериментирование с объектами неживой 

природы; 
– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 
– элементарную трудовую деятельность детей на 

участке ДОО; 
– свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальную работу; проведение 

спортивных праздников (при необходимости). 
Вторая половина 

дня 

 

– элементарную трудовую деятельность 

детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 
настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 
– проведение зрелищных мероприятий, 

развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, 
музыкальные и литературные досуги и другое); 

– игровые ситуации, индивидуальные 

игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, 
дидактические, подвижные, музыкальные и 
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другие); 
– опыты и эксперименты, практико-

ориентированные проекты, 
коллекционирование и другое; 

– чтение художественной литературы, 
прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, 
просмотр мультфильмов и так далее; 

– слушание и исполнение музыкальных 
произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации; 

– организация и (или) посещение 
выставок детского творчества, 
изобразительного искусства, мастерских; 
просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 
– индивидуальную работу по всем видам 

деятельности и образовательным областям; 
– работу с родителями (законными 

представителями). 
 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в 

группе создаются различные центры активности. 
 

В 

группа
х 

раннег
о 

возрас
та 

 центр двигательной активности для 
развития основных движений детей; 

 центр сенсорики и конструирования для 

организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, 
освоения детьми сенсорных эталонов формы, 
цвета, размера; 

 центр для организации предметных и 

предметно - манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством 

взрослого; 
 центр творчества и продуктивной 

деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и 

лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения 
возможностей разнообразных изобразительных 
средств. 
 центр познания и 

коммуникации  
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(книжный уголок), восприятия 

смысла  

сказок, стихов, рассматривания 

картинок; 
 центр 

экспериментирования и 

труда для организации 

экспериментальной 

деятельности с материалами 

и веществами (песок, вода, 
тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания и 

становления действий с 

бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.). 

В 

группа
х для 

детей 

дошко
льного 

возрас
та (от 3 

до 7 

лет) 

 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, 
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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; 
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 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» 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 
предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 
партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 
самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 
ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 
детей, изменять предметно- развивающую среду и другое). 

 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик 

состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят: 

 игровую, 
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 продуктивную, 

 познавательно-исследовательскую, 

 коммуникативную практики, 

 чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность 

проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, 

способствует становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий 

субъект (творческая инициатива); 

 в продуктивной – созидающий и волевой субъект 

(инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию 

и собеседник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет 

развивающие возможности других культурных практик детей 

дошкольного  возраста (игровой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить 

детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей. 
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 2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет 

свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на 

детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, 

позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОО, как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для 

организации свободной самостоятельной деятельности детей 

является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 
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4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие 

к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в 

общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 
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на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребёнка умения   решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 
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направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. Важно, 

чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны 

быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

 Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 
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акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризис семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении 

и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. 

Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
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записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

Ссылка на ФОП  Ссылка на 
программу «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, 
расширяющие ФОП 

ФОП ДО, п. 25 
«Способы и 
направления 
поддержки 
детской 
инициативы»33 

Пояснительная 
записка / Семь 
золотых 
принципов 
дошкольной 
педагогики / 
Пространство 
детской 
реализации (ПДР) 

Использование комплексной 
технологии Пространства детской 
реализации (ПДР), направленной на 
формирование личности ребенка, 
поддержку детской инициативы, 
воспитание у ребенка чувства 
социальной ответственности и желания 
быть полезным членом сообщества.  

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Раздел Программы «Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями обучающихся» полностью соответствует 

соответствующему разделу ФОП, с учетом положений программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих содержание ФОП ДО. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО 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. 
                                                             
33 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 25. 
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 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

 Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДОУ, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

              Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1) 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; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна 

быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 
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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; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество 

с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) 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; 

5) 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 педагогического коллектива ДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, 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 
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воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) 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 

ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно 

уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 



104 

 

 Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе 

следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на 

физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация 

режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация 

двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в 

семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных 

задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о 

негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 

использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения 

качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и 

другое). 

 Эффективность просветительской работы по вопросам 

здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 

тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, 

физиологов, IT-специалистов и других). 

 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 
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представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются 

через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, 

необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 
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решение познавательных и воспитательных задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные 

методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в 

зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и 

инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

  

Ссылка на 
ФОП  

Ссылка на 
программу «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, расширяющие 

ФОП 
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ФОП ДО, п. 
26 

«Особеннос
ти 
взаимодейс
твия 
педагогичес
кого 
коллектива 
с семьями 
обучающих
ся»34 

Инновационная 
программа «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / 
Описание форм, 
способов, методов и 
средств реализации 
Программы / 
Взаимодействия 
детского сада с 
семьей 

Наиболее значимым дополнением данного 
раздела является задачей изменения 
формата взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями обучающихся – 

превращение родителей и воспитателей из 
«требовательных заказчиков и 
исполнителей образовательной услуги» в 
союзников и партнеров, от совместных 
усилий которых зависит счастье и 
благополучие детей. 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И/ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Адаптированная образовательная 

программа для ребёнка с РАС (АОП) 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа аутистического 

спектра дошкольного возраста (далее – АОП для воспитанника с РАС) 
является нормативно-управленческим документом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 26 г. Углегорска Сахалинской области (далее МБДОУ) 
характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации учебно - воспитательного процесса. 
АОП для воспитанника с РАС адресована педагогическим 

работникам: учителю-логопеду, педагогу-психологу, воспитателям, 
музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, 
работающих в группе. 

АОП для воспитанника с РАС обеспечивает образовательную 
деятельность в группе с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию 
и компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию данной 

категории детей дошкольного возраста. 
Основными диагностическими признаками РАС являются 

качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и 

повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

                                                             
34 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 25.  
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Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их 
нарушение всегда затрудняет социальную адаптацию. 

         Эти же признаки лежат в основе особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. АОП для воспитанников включает 
следующие образовательные области: 
 Социально – коммуникативное развитие;  
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно – эстетическое развитие; 
 Физическое развитие;    

АОП  для воспитанника РАС разработана на основании 
нормативных правовых документов регламентирующих 
функционирование системы дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 
№ 1155; 

 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
№ 1014 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 
№ ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей»; 

 СанПиН; 
 Устав МБДОУ № 26 г. Углегорск 

  АОП составлена на основе    общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

За основу  коррекционно – развивающей работы взяты 
программы: 

 Водолагина Л.Ю., И.А. Шевцова комплексное 
сопровождение «Раннее стимулирующее развитие детей»; 

 Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. 

 Скрипник Т.В. Комплексная программа развития детей 
дошкольного возраста с аутизмом «Расцвет» (которая предусматривает 
учет современных тенденций инклюзивного образования детей с 
особыми потребностями, а также – новых подходов к обучению и 
развитию детей с расстройствами аутистического спектра); 

 Шапкова Л.В. Частые методики адаптивной физической 
культуры. 



109 

 

 Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. 
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-

7 лет. 
 Галанов А. С. Игры которые лечат. 
 Мазанова Е.В. Обследование речи детей с ЗРР. 
 Щукина Д.А. Логопедическая диагностика детей с РАС. 
  Сандрикова В.С. Логопедические игры и упражнения для 

развития речи у детей с РАС. 
 Ланская М.И. Формирование деятельности у неговорящих 

детей с использованием инновационных технологий 

 Цели и задачи программы. 
Цель: 
Проектирование социальных ситуаций развития воспитанника с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
Задачи: 

 оказание комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи воспитаннику, страдающему аутизмом, 
испытывающим трудности в социальной адаптации и 

усвоении АОП; 
 осуществление индивидуально ориентированной 

педагогической, психологической, социальной помощи 
воспитаннику, а так же семье в которой он воспитывается; 

 проектирование социальных ситуаций развития 

воспитанника с ОВЗ и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
через общение, игру, познавательно - исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 создание благоприятных условий развития воспитанника в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала воспитанника как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 формирование общей культуры личности воспитанника, 

развитие его социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
 обеспечение коррекции нарушений развития воспитанника с 

РАС, оказание им квалифицированной психолого-

педагогической помощи в освоении содержания 
образования; 

Адаптированная образовательная программа воспитанника с 
расстройством аутического спектра содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации прав ребенка с 

ОВЗ дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивает развитие способностей, 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, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей воспитанника в 5 образовательных областях 
(ОО) 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 

 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование Программы осуществляется на основе положений 
ФГОС дошкольного образования, адаптированных в соответствии с 
закономерностями развития детей с РАС.  

Принципы дошкольного образования и особенности 
развития детей с расстройствами аутистического спектра в 

дошкольном возрасте 

1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС 
дошкольного образования понимании связана: 1) с многообразием 
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и иных общностей; 2) с нарастающей 
неопределённостью и мобильностью современного мира; 3) с умением 
ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, 
необходимостью сохранять свою идентичность в сочетании со 
способностью позитивно, конструктивно и гибко взаимодействовать с 
другими людьми и т.д.    Поддержка такого разнообразия детства для 
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детей с РАС очень важна, но с очень существенными условиями и 
оговорками.   

Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать 
только как цель коррекционно-образовательного процесса, достижение 
которой возможно лишь частично и далеко не во всех случаях. 
Качества, обеспечивающие описанное выше разнообразие (осознание 
идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; 
взаимодействие с другими людьми; ориентировка в жизненных 
ситуациях и т.д.), формируются в результате коррекционной работы, и 
достигаются только в случае преодоления основных трудностей, 
свойственных аутизму. 

Во-вторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у 
наблюдаемого разнообразия иная природа, его проявления 
обусловлены нарушениями развития, и требуют не поддержки, а 
смягчения, и, в идеале, преодоления.   

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

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого 
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду.  Уникальность и самоценность детства не 
вызывает сомнений; детство - важная, может быть, важнейшая с 
позиций психического и социального развития, часть жизни (но 
именно часть жизни, «важный этап в общем развитии человека»), и 
самоценность жизни человека включает и самоценность детства, 
которое органично связано с последующими этапами развития.  

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам 
в дошкольном возрасте происходит в основном имплицитно, прежде 
всего, в виде подражания (сначала спонтанного, потом произвольного), 
игры, но при аутизме на уровне диагностического признака (МКБ-10, 

F84.0, А, п.5) отмечаются «нарушения в ролевых и социально-

имитативных играх». Таким образом, необходимо либо сформировать 
способность у ребёнка с РАС усваивать информацию имплицитно («из 
жизни», прежде всего, в простейшем случае – через произвольное 
подражание, потом – через игру), либо использовать в необходимом 
объёме эксплицитные методы обучения. Как показывает практика, 
целесообразно использовать оба направления, причём соотношение 
между ними должны быть гибкими, учитывающими индивидуальные 
особенности ребёнка и динамику коррекционного процесса.  

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение детского развития. В условиях 
искажённого развития границы между этапами детства (иногда и 
самого детства) размыты и смещены, психический возраст по 
отдельным функциям может очень сильно различаться, и говорить о 
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полноценности проживания этапов детства без предшествующей 
коррекционной работы не представляется возможным.  

3. Позитивная социализация ребёнка действительно 
необходима, но её формирование возможно после преодоления 
качественных нарушений социального взаимодействия и 
коммуникации, являющихся одними из основных проявлений аутизма.    

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей предполагает 
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, прежде всего - ребёнка, но это возможно только на 
базе преодоления типичных для аутизма трудностей реперезентации 
психической жизни других людей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. Выраженность аутистических расстройств в плане 

осознания своего положения в окружающем может быть разной: в 
части случаев ребёнок с аутизмом не может выделять себя как 
физический объект (не дифференцирует себя и своё отражение в 
зеркале), иногда не различает живое и неживое, не всегда отличает 
друг от друга людей из ближнего круга и т.д. Как будет строиться 
сотрудничество даже в относительно лёгких случаях РАС, если 
психическая жизнь другого человека воспринимается искажённо и/или 
неполно?  Какого-то уровня сотрудничества детей с аутизмом и 
взрослых (родителей, специалистов) с помощью коррекционной 
работы можно добиться всегда, но выйти на такой уровень 
социального взаимодействия и коммуникации, который позволяет 
ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных отношений в 
дошкольном возрасте удаётся редко. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип 
является исключительно важным по многим причинам: родители (или 
лица, их заменяющие) являются неотъемлемыми участниками 
образовательного процесса и в том смысле, что именно они принимают 
важные решения (например, о форме получения образования) и, что 
очень желательно, могут выступать в роли парапрофессионалов. 
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения является важным 
ресурсом реализации программы как через непосредственное участие в 
коррекционно-образовательном процессе, так и в иной форме. 
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8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС 
имеет исключительно большое значение в связи с выраженной 
неоднородностью контингента детей с аутизмом. Обеспечение 
индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка с 
учётом его интересов, возможностей, способностей, особенностей 
развития. Активность ребёнка с аутизмом в выборе содержания своего 
образования представляется весьма проблематичной уже из-за 
трудности выбора как такового, и требует осознания ребёнком своей 
роли в образовательном процессе, что без коррекционной работы 
представить сложно.  

9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка 
понятия «возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; 
психический возраст по различным функциям может существенно 
различаться. Попытки усреднения результатов субтестов, 
направленных на исследование различных функций (например, при 
определении IQ по Векслеру), даёт результаты, требующие очень 
осторожной интерпретации. С точки зрения практики образования это 
означает, что при планировании работы необходимо ориентироваться 
на каждый показатель отдельно и, в то же время, необходим 
внимательный анализ их взаимосвязи. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 
предполагает, что содержание образования предлагается ребёнку через 
разные виды деятельности с учётом его актуальных и потенциальных 
возможностей, предполагает ориентацию работы педагога на зону 
ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребёнка. При аутизме 
использование традиционных для дошкольного возраста форм и 
методов обучения затруднено из-за несформированности ролевой, 
сюжетной, социально-имитативной игры и других имплицитных форм 
обучения, а также стереотипа обучения, что вызывает необходимость 
использования эксплицитных методов, а при выраженных проявлениях 
аутизма – директивных методов обучения. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 
образовательных областей. В соответствии с ФГОС дошкольного 
образования выделено пять образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие). Деление содержательной части 
Программы на эти образовательные области не означает, что каждая из 
этих образовательных областей реализуется независимо, 
многообразные связи между ними должны учитываться в 
коррекционно-образовательном процессе. При РАС в силу 
фрагментарности восприятия формирование и развитие 
междисциплинарных связей приобретает также коррекционное 
значение.  
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 
средств реализации и достижения целей Программы. Основная 
ценность Программы – ориентированность на приоритет проблем 
детей с РАС, обусловленных аутизмом (с учётом существующих 
реалий), и представленные выше цели Программы являются 
инвариантными по отношению к выраженности проблем аутизма, 
возрасту, полу, национальной и социальной принадлежности детей с 
РАС. Предлагаемые Программой методические подходы и решения 
представляют собой вариативный спектр средств реализации и 
достижения целей Программы.  

Особые образовательные потребности воспитанника с 

расстройствами аутистического спектра. 
В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79, 

пункт 2) указано, что для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе для детей с расстройствами 
аутистического спектра) создаются специальные условия получения 

образования. В той же статье (пункт 3) поясняется, что специальные 

условия подразумевают специальные программы и методы, учебники и 

пособия, дидактические материалы и технические средства, а также 

использование помощников (ассистентов). 
Термины «особые образовательные потребности» и 

«специальные условия образования» не входят в число основных 
понятий, перечисленных в статье 2 закона «Об образовании в 
Российской Федерации». Вместе с тем, значение этих понятий для 

содержания и организации образовательного процесса исключительно 

велико: без учета особых образовательных потребностей и создания 

соответствующих специальных условий образования обучающихся с 

РАС эффективный коррекционно - образовательный процесс просто 

невозможен. 
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

(по С.А. Морозову): 
- коррекция и (или) компенсация особенностей восприятия и 

усвоения пространственно-временных характеристик; 
- преодоление (смягчение) дефицита и (или) искаженности 

потребности в вербальном и невербальном общении и развивающихся 

вторично (или сочетанных) нарушений форм коммуникации; 
- создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в 

основе поступков, действий, поведения других людей, для развития 

социального взаимодействия; 
смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, 

затрудняющих учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в 

тяжелых случаях — пребывание в обществе, в коллективе. 
Особенности восприятия и усвоения пространственно-

временных характеристик окружающего лежат в основе трудностей 
ориентировки во времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и 
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т.п.), 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 и т.д.)., процессов воображения 

(символизации). 
Основными проявлениями нарушений представлений о 

пространственно-временных характеристиках: фрагментарность 

восприятия: интрамодальная (трудности формирования 
мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), 
межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в 

рамках феномена слабости центральной когеренции1 (фиксация на 
мелких деталях при трудности или невозможности формирования 

целостного образа); симультанность восприятия; трудности восприятия 

 сукцессивно организованных процессов.  
Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их 

сочетанию) предполагает целый спектр методических 
решений. 

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных 

процессов поведенческие методические подходы предлагают 
визуализацию временных характеристик («визуализацию времени») в 

виде расписаний, различных по форме (стеллаж или стенд на стене, 
тетрадь, определённая пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно 

брать слева направо) и др.), уровню организации и техническому 
решению (предметное, визуальное (картинки, фото, пиктограммы и 

др.), таблички с надписями), объёму (на определённый вид 

деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, 
неделю и более), конкретный выбор которых зависит от особенностей 

ребёнка, этапа работы, коррекционных задач и др. 
В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника 

(естественно, с помощью родителей) в доступной форме (текст, 
фотографии с подписями или без них). Дневник представляет собой, 
фактически, то же расписание, но обращённое в прошлое, он позволяет 
представить прожитый период как целое, увидеть последовательность 

событий, осознать их взаимосвязь на доступном уровне. 
Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных процессов является такой важнейший 

приём, как максимальная визуализация учебного материала. Ребёнку с 
аутизмом трудно воспринимать инструкции на слух, гораздо легче – в 

визуальной форме, которая в большей степени позволяет 
симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от 
успешности работы по развитию понимания устной речи степень 
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визуализации может постепенно уменьшаться; иногда необходимым 
оказывается использование письменной речи, альтернативных и 
аугментативных форм коммуникации и др. 

Необходимость структурирования пространства связана с 

симультанностью восприятия в его примитивной форме, когда 

одномоментность восприятия связана не целостностью образов и(или) 
представлений, которые сформированы ещё недостаточно, но только с 

одновременностью ощущения. Это свойственно всем маленьким 
детям, но при аутизме в силу асинхронии развития такая форма 

симультанности сохраняется длительное время; определённые виды 

деятельности оказываются жёстко связанными с определёнными 
участками пространства, и попытки видоизменять, нарушать 
сложившийся симультанный комплекс ставят перед ребёнком с 
аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет 

возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и 

часто вызывает негативные поведенческие реакции. 
Простейший приём из используемых в таких случаях – 

структурирование пространства, то есть жёсткая привязка 

определённых занятий к соответствующим участкам пространства 
(компартментам). Это, с одной стороны, предупреждает значительную 
часть проблем поведения, но, с другой стороны, ограничивает 

произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения. 
Оптимальным выходом является наработка гибкости в 

отношении и временных, и пространственных характеристик, 
постепенное введения аффективных смыслов в окружающее, 
формирование естественных форм мотивации в соответствии с 

возможностями ребёнка. 
Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её 

форм в настоящее время рассматриваются как важнейшее направление 
воспитания и обучения детей с РАС. Большинство используемых 
методических подходов так или иначе преследует эти цели. K.Koenig 

(2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», 
относит прикладной анализ поведения, визуальную поддержку, 
сценарии и ролевые игры, развивающие игры, видеомоделирование, 
опосредованное воздействие через партнёра, технологически 
оформленные инструкции, навыки использования групповых 
инструкций, развитие саморегуляции и самоконтроля. Приёмы и 

методы, включённые в этот перечень, ориентированы на детей 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. 
Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при аутизме способность 
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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 

аутизмом непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно 

индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, 
стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится причиной 

тех или иных форм проблемного поведения и социальной 
дезадаптации.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни 

других людей происходит только параллельно с развитием 

социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с 

РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 
Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом 

разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, 
неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии 
(двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). 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. Особая роль принадлежит функциональному 

анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и прикладного 
анализа поведения. Предполагается, что любое поведение, в том числе 
и проблемное, выполняет определённую функцию, через 
поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно сообщает о 

какой-то потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к 
ситуации. Изучая информацию, связанную с появлением 

определённого поведенческого акта, в АВА полученные сведения 

используют для определения и использования таких изменений в 

окружающем, которые снижают частоту или предупреждают 

нежелательные поведенческие проявления. Несмотря на то, что такой 

поведенческий подход считается наиболее эффективным, он иногда не 
даёт желаемых результатов, так как причины, вызывающие то или 

иное поведение, могут носить эндогенный характер 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для аутизма 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 
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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 и др.). 

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. Следует отметить, что сложная структура нарушений при 

РАС требует от специалиста широких коррекционно- педагогических 

компетенций. 
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 аутизма ближе 

всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 
гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 
кататонический вариант стереотипий. 

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. 
Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – 

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

Таким образом, подготовка к определению стратегии 
образовательных мероприятий должна включать: 

 выделение проблем ребёнка, требующих комплексной 

коррекции; 
 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой 

образовательной потребности, уровня нарушений в клинико-

психологической структуре, характер коморбидности (случайная или 

патогенетически обусловленная); 
 выявление ведущего уровня нарушений в клинико-
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психологической структуре; 
 определение образовательной траектории (по

 содержательному, деятельностному и процессуальному 

направлениям); 
 мониторинг реализации принятой индивидуальной

 коррекционно- образовательной программы. 
Методические аспекты дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Хорошо известно, что методы помощи при аутизме 
многочисленны и разнообразны, что, безусловно, прямо связано с 
полиморфностью самого синдрома детского аутизма. В то же время, 
методические аспекты дошкольного образования детей с РАС в раннем 
и дошкольном возрасте различны.  

В дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в 
раннем возрасте коррекционно-развивающая работа и освоение 
образовательных областей, входящих в обязательную часть 
Программы. Разграничение этих направлений несколько условно, что 

очевидно даже на нескольких примерах: 
коррекция качественных нарушений коммуникации и 

качественных нарушений социального взаимодействия является 
предпосылкой и условием освоения программы по социально-

коммуникативному развитию (образовательная область); 
коррекция нарушений речевого развития находится примерно в 

таком же отношении к освоению программы речевого развития и 
отчасти социально-коммуникативного развития;  

коррекция (или смягчение) проблем поведения – условие 
реализации всех программ дошкольного образования; 

коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и 
развитие самостоятельности также вносит вклад в создание условий 
реализации всех программ дошкольного образования; 

формирование невербальных предпосылок интеллектуальной 
деятельности исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и 
осложнёнными формами аутизма) для подготовки к развитию 
познавательной деятельности; 

формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых 
навыков обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОО и 

становится основой формирования жизненных компетенций не только 
в дошкольном, но и в начальном общем образовании. 

Собственно коррекционная работа и освоение содержания 
образовательных областей близки содержательно (общность сфер 
развития) и функционально (результаты коррекционной работы – 

предпосылка и условие освоения программ образовательных 
областей), однако, между ними есть и существенные различия; в связи 
с этим постепенный переход от специальных методов коррекции 
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аутизма к использованию традиционных методов дошкольного 
образования предполагает решение нескольких задач.   

В начале дошкольного возраста (3 -3,5 года) происходит 
установление диагноза из входящих в РАС35, появляется возможность 
установить психолого-педагогический профиль развития ребёнка и 
решить вопрос об основном коррекционном подходе. В настоящее 
время существует широкий спектр методических подходов на одном 
полюсе которого директивные поведенческие подходы (классический 
АВА по Ловаасу; ТЕАССН), на другом – развивающие эмоционально-

ориентированные подходы (эмоционально-смысловой подход по О.С. 
Никольской, «Floortime» С. Гринспена и С. Уидер); между этими 
полюсами – различные сочетания поведенческих и развивающих 
подходов.  

Аргументами в пользу выбора поведенческих подходов (прежде 
всего, АВА по Ловаасу) являются:  

наличие поведения, не поддающегося контролю, наличие 
неадекватных форм поведения, препятствующих социализации; 
отсутствие контакта с родителями; невозможность выразить адекватно 
свои желания, отношение к ситуации; грубые нарушения 

произвольного внимания. 
Противопоказаниями к выбору директивных вариантов АВА или 

 близких к   нему поведенческих подходов считаются: 
сверхпривязанность к матери, симбиоз; выраженный страх 
взаимодействия с людьми; гиперсензитивность к тактильному 
контакту; выраженная процессуальность аутистических расстройств; 
глубокие нарушения эмоциональной сферы.  
 Являются показаниями к выбору развивающих подходов и не 
требуют директивных вариантов АВА или близких к нему 
поведенческих подходов: отсутствие выраженных проявлений 
социально неадекватного поведения; если ребёнок ценит внимание к 
себе других людей, прежде всего, родителей; контакт с ребёнком 
возможен, он может хотя бы частично выражать свои желания, 
согласие или несогласие с ситуацией; поведение, в основном, 
поддаётся контролю. 

Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое 
сочетание признаков, которое несовместимо ни с АВА, ни с 
развивающими подходами (например, выраженные проблемы 
поведения и гиперсензитивность к тактильному контакту), из чего 
следует необходимость либо последовательного использования 
различных методов, либо их сочетание.  

Главный вывод – единого для всех и всегда метода нет и не 
может быть, необходима стратегическая программа коррекционной 
                                                             
35 После введения МКБ-11 появится официальный медицинский диагноз «расстройство аутистического 
спектра» 
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работы, то есть последовательность конкретных задач с 
соответствующими методическими решениями. 

Поскольку сопровождение – прежде всего, психолого-

педагогическое - детей с аутизмом продолжается на протяжении 
длительного времени, иногда многие годы, коррекционная работа 
является актуальной в течение всего дошкольного периода, но её место 
в общей структуре сопровождения меняется в зависимости от 
результатов. 

Если в начале дошкольного периода коррекция основных 
проявлений аутизма может быть единственным содержанием 
сопровождения, то по мере смягчения и(или) преодоления 
поведенческих, социально-коммуникативных, речевых проблем 
осуществляется  постепенный переход от чисто коррекционных  
методов к традиционным развивающим методам с использованием 
необходимых коррекционных приёмов; обычно, доля последних 
постепенно уменьшается, но может в той или иной форме сохраняться 
столько времени, сколько это необходимо.  

Главный критерий – эффективность развития, социальной 
адаптации и социализации в интересах ребёнка с РАС.  

 

Этапы дошкольного уровня образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра 

Начальный этап. Переход к начальному этапу ДО происходит с 
установлением диагноза РАС (или из входящих в РАС) и 
характеризуется возможностью: 

определить степень тяжести аутистических расстройств (по 
DSM-5); 

определить психолого-педагогический профиль развития; 
решить вопрос об установлении инвалидности и в случае её 

установления сформировать индивидуальную программу 
реабилитации/абилитации; 

составить индивидуальную программу коррекции и развития (с 
учётом результатов ранней помощи и трёх предыдущих пунктов).  

Главная задача начального этапа дошкольного образования – 

создать условия для   освоения детьми с РАС ООП дошкольного 
образования в той или иной форме, по возможности приближенной к 
тому, что используется в ДОО традиционно, к включению в групповые 
формы занятий.  

Можно выделить три наиболее типичных варианта 
организационного решения начального этапа дошкольного 
образования детей с РАС или, другими словами, процессуального 
направления образовательной траектории начального этапа 
дошкольного образования детей с РАС.  

1. В системе ранней помощи проблему адаптации ребёнка с 
РАС к ДОО решить сложно по нескольким причинам. 
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Это трудно сделать по времени: группа риска по РАС выявляется 
примерно в 1,5 года (для России это пока в будущем), диагноз 
устанавливается в 3-4 года, то есть на решение отмеченных выше 
проблем остаётся примерно 2 года, чего практически всегда 
недостаточно. 

Коррекция аутизма требует достаточно большого объёма 
индивидуальной работы с использованием специальных методов; 
система ранней помощи ориентирована именно на индивидуальную 
работу, но большой объём занятий (20-40 часов в неделю) и 
специализацию именно в коррекции РАС при методическом 
плюрализме (использование эмоционально-смыслового подхода, DIR-

FT, PRT) представить трудно, так как система ранней помощи 
ориентирована на вмешательство при широком спектре проблем. 

Это направление становится особенно привлекательным, если 
преодолеть некоторую методическую ограниченность (особенно в 
случае EIBI) и обеспечить конструктивное взаимодействие с 
медицинским сопровождением.  

2. Вторым вариантом перехода от ранней помощи к ДОО 
является Региональный ресурсный центр помощи детям с РАС, модель 
которого во многих отношениях отработана в практике зарубежных и 
отечественных организаций.   

В России решением задач начального этапа дошкольного 
образования детей с РАС в обозначенном выше ключе занимаются в 
основном негосударственные, чаще всего общественные 
благотворительные организации. Важнейшие вопросы координация их 
деятельности с ДОО и другими государственными структурами в 
настоящее время не решены. 

Третий вариант – создать такие условия в детском саду, при 
которых станет реально возможным постепенное включение ребёнка с 
аутизмом в систему дошкольного образования.  

Главным преимуществом проведения начального этапа в ДОО 
является возможность гибкой, постепенной, контролируемой 
инклюзии. Это особенно ярко проявляется в условиях комплекса 
«детский сад – начальная школа», когда отмеченные положительные 
возможности распространяются на более продолжительный период, 
что позволяет им быть более эффективными. 

Таким образом, начальный этап может проходить в форме 
индивидуальных занятий в ресурсном центре или в группе 
кратковременного пребывания в ДОО (с постепенным увеличением 
продолжительности пребывания и объёма недельных занятий).  

Поскольку контингент детей с РАС характеризуется высокой 
неоднородностью, динамика изменений под влиянием коррекционных 
воздействий и статус детей на выходе этапа ранней помощи (старта 
начального этапа), будет различным. Учитывая, что период, наиболее 
опасный в плане регресса, относится к раннему, но не к дошкольному 
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возрасту, вероятность регресса достаточно мала, и специально эти 
случаи можно не рассматривать.  

Для детей исходно первого уровня тяжести аутистических 
расстройств к концу начального этапа уровневая принадлежность 
сохраняется, главная задача в типичном случае выполняется, ребёнок 
переходит к основному этапу дошкольного образования; 
организационные решения: группы комбинированного вида (не более 
10 человек в группе из которых до 3 детей с РАС), компенсирующего 
вида (не более 5 детей с РАС). В переходный период, возможно, 
потребуется помощь тьютора и сокращённая продолжительность 
пребывания ребенка в группе.  

Для детей исходно второго уровня тяжести аутистических 
расстройств возможно два варианта результатов начального этапа: 

успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств 
понижается до первой с соответствующими организационными 
решениями; 

относительно успешный, когда уровень тяжести аутистических 
расстройств сохраняется, но частичная возможность к включению в 
группу сформирована; организационные решения: ресурсная группа в 
ДОО (занятия частично в группе другого вида, частично 
индивидуальные в ресурсной группе). 

Для детей третьего уровня тяжести аутистических расстройств 
понижение уровня тяжести до первого рассматривается как 
маловероятное; другие возможные результаты: 

успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств 
понижается до второго с соответствующими организационными 
решениями (ресурсная группа в ДОО); 

менее успешный, когда уровень тяжести аутистических 
расстройств сохраняется и: а) сформированы возможности 
индивидуально-групповых занятий в ресурсной группе ДОО; б) 
возможности групповых или индивидуально-групповых занятий 
сформированы минимально; организационные решения: продолжение 
индивидуальных занятий в ресурсном центре; занятия в группе 
компенсирующего вида для детей с РАС. 

Основной этап дошкольного образования детей с РАС 
характеризуется полным или частичным подключением ребёнка с 
аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС основных 
образовательных областей.  

В наиболее благоприятном варианте коррекционная работа 
перестаёт занимать доминирующее место в индивидуальной 
комплексной коррекционно-развивающей Программе, акцент 
постепенно смещается на реализацию традиционных образовательных 
областей, от индивидуальной работы – к групповой (в группе, 
соответствующей по уровню интеллекта возможностям ребёнка с 
РАС).   
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Индивидуальные программы освоения основных 
образовательных областей должны быть адаптированы для детей с 
РАС в соответствии с особенностями, свойственными аутизму, и к 
каждому ребёнку с аутизмом индивидуально. Адаптация ООП 
дошкольного образования должна включать не только 
содержательную, но также методическую и организационную 
составляющие, то есть создавать возможность вводить коррекционные 
моменты в те или иные разделы ООП дошкольного образования, 
планировать индивидуальную работу по актуальным для данного 
ребёнка темам программы. 

Зависимость организационных решений от уровня тяжести 
аутистических расстройств приведена выше. В начальном общем 
образовании наиболее вероятны следующие варианты: для первого 
уровня – варианты 8.1 и 8.2, для второго уровня – 8.2 и 8.3, для 
третьего уровня – 8.3 и 8.4. Следует отметить, что эти параллели не 
носят жёсткого функционального характера, вполне возможны 
различного рода отклонения (особенно с учётом разнообразия форм 
получения начального общего образования и наличия сопутствующих 
расстройств).  

Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и 
результатов основного этапа дошкольного образования, поскольку 
основное общее образование является по Конституции Российской 
Федерации обязательным и обязательным становится переход от 
дошкольного к начальному общему образованию.  

Как показывает практика, даже для ребёнка с типичным 
развитием начало школьного обучения 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 и т.д.  

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от 
дошкольного образования к начальному общему образованию 
происходит много сложнее и обязательно требует подготовки, причём 
для детей с разной выраженностью нарушений  подход к такой 
подготовке должен быть дифференцированным. 

Все 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. Следует учитывать исключительный полиморфизм 
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проявлений аутизма и, в связи с этим, обратить особое внимание на 
индивидуальный подход к обучению, неодинаковую значимость 
перечисленных выше задач подготовки к школе для детей с разными 
уровнями тяжести аутистических расстройств. Если социально-

коммуникативные, поведенческие и организационные   навыки, а 
также готовность в плане жизненных компетенций важны так или 
иначе для всех детей с РАС, то академическая подготовка актуальна, 
прежде всего, для детей с первым уровнем тяжести аутистических 
расстройств.  

Начало пропедевтического периода определяется индивидуально 
в зависимости от уровня тяжести аутистических расстройств и 
вероятных перспектив НОО. Усвоение программ пропедевтического 
периода, как всегда в случае аутизма, трудно прогнозируемо по 
времени, поэтому часто возникает необходимость продления детства 
до 8 – 8,5 лет; это практически всегда оказывается оправданным, 
поскольку неготовность к обучению в начальной школе ведёт к 
увеличению процента индивидуального обучения и понижению уровня 
варианта АООП НОО.  

Планируемые результаты образовательной деятельности по 
реализации Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 
системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений, и поэтому планируемые 
результаты образовательной деятельности представлены в форме 
целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  
а) построения образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа 
профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 
месяцев до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и 
общественности относительно целей дошкольного образования, общих 
для всего образовательного пространства Российской Федерации.  
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  
- оценку качества образования;  
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 
тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 
или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) 
задания посредством их включения в показатели качества выполнения 
задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда 
работников организации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 
аутистических расстройств, наличия и степени выраженности 
сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья ребенка. 

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

целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести 
аутистических расстройств по DSM-5.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования детьми с расстройствами аутистического спектра 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования детьми с расстройствами аутистического 
спектра: 
- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен 
альтернативным формам общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения 
(вербально / невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом;  
- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, 

другими знакомыми взрослыми и детьми; 
- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
- выделяет родителей и знакомых взрослых; 
- различает своих и чужих; 
- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе 

стереотипа поведения);  
- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых 

играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 
руководством взрослых; 
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- может сличать цвета, основные геометрические формы; 
- знает некоторые буквы; 
- владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 
- различает «большой – маленький», «один – много»; 
- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и 

в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута 

(под контролем взрослых);  
- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной 

форме); 
- пользуется туалетом (с помощью); 
- владеет навыками приёма пищи. 

Принципы оценивания качества образовательной деятельности 
по реализации Программы 

 Концептуальные основания оценки качества образовательной 
деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 
образования, в котором определены государственные гарантии 
качества образования. 
 Оценка качества дошкольного образования (соответствия 
образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 
требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 
детей с РАС) направлена, в первую очередь, на оценивание, созданных 
Организацией условий образовательной деятельности, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление Организацией 
и т.д. 
 Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности Организации на основе достижения 
детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с 
РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке 
качества образования. 

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

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 
их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 
различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 
развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 
ребёнка дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с РАС; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 
организационных форм дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 
семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 
соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в 
дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, 
разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования для детей с РАС на уровне 
дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым 
качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 
образовательной организации; 

внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в 
том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

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

повышения качества реализации программы дошкольного 
образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 
целевым ориентирам основной образовательной программы 
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дошкольной организации; 
обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 
образования детей с РАС; 

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

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

Важнейшим элементом системы обеспечения качества 
дошкольного образования в Организации является оценка качества 
психолого-педагогических условий реализации адаптированной 
основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 
качества образования на уровне Организации. Это позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной 
деятельности играют родители (законные представители) 
обучающихся с РАС и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности 
Организации, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательной деятельности Организации. 

Общие положения.  Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими 
особенностями ребенка с РАС в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально- психологических особенностей воспитанника с РАС, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с 

ребенком с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по 

коррекции нарушений развития ребенка с РАС, его адаптацию и 
социализацию. 

При включении воспитанника с РАС в группу комбинированной 



130 

 

направленности, его образование осуществляется по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы 

для достижения планируемых результатов и развития в пяти 
образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития ребенка и задачи развития для каждого 
возрастного периода, а также особенности речевого развития ребенка с 

РАС. 
Содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям 

  Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально 
коммуникативное развитие направлено на: 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что 
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 
детей с РАС. 

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

людях, объектах окружающего мира, что означает:  
- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

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

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

- формирование предпосылок общения через обучение: 
адекватно просить о желаемом (словом или невербально); через 
совместную деятельность с взрослым (игра, бытовые проблемы, 
самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем 
взрослого; далее – самостоятельно;  

- взаимодействие с взрослым: выполнение простых инструкций, 
произвольное подражание;  

- реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым 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 взрослых);  

- 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 со 
сверстниками:  

- 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 взрослыми;  
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- 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 близкими и с другими людьми;  

- формирование предпосылок осмысления собственных 
аффективных переживаний и эмоциональной жизни других людей;   

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной 
отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе совместного 
опыта различного характера – бытовая деятельность, игра, впечатления 
от природы, искусства и т.п.). 

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 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых 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 реципрокно использовать средства коммуникации 
(не обязательно вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других 
людей - родителей, специалистов, друзей и т.д.). 

 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 (и далеко не всегда достижимой) 

задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном 
возрасте может быть продолжение работы по формированию 
спонтанного речевого общения. 
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4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: 

- это 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. 

 

 

 Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени 
пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-

коммуникативной сфер.  Стандарт (п. 2.6) предлагает следующие 
целевые установки: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  
развитие воображения и творческой активности;  
формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

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. 

На основании чего можно выделить следующие задачи 
познавательного развития, разрешимые не во всех случаях и в разной 
степени: 

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 и др.:  

2. Развитие невербальнымх 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);  
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- соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, 
длиннее – короче, выше – ниже и т.п.);  

- различные варианты ранжирования (сериации);  
- начальные этапы знакомства с элементарными 

математическими представлениями (количество, число, часть и целое и 
др.);  

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

- сличение различных материалов по фактуре и др. 
характеристикам; 

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

- формирования представлений о причинно-следственных связях; 
3. Развитие интересов детей, 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;   

4. 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 
др.) 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; 

5. Становление сознания: 
- становление сознания - результат всей коррекционно-

развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс 
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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;  

- при РАС становление сознания может происходить очень по-

разному; этот подраздел – итог работы по большинству используемых 
в настоящей работе направлений и детальной конкретизации не 
подлежит. 

6. 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 т.д.) и степени 
формальности этих представлений;  

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, 
возможна только в рамках индивидуальной программы развития 
(достижимо не для всех детей с РАС). 

 Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, 
следующие: 

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 детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Из этих установок следуют задачи, которые для детей 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 
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воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются 
сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их 
поступков, мотивов их поведения доступны пониманию детей 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 и др. в силу непонимания психической 
жизни других.  

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с 
аутизмом (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.), то она чаще всего не свободна от черт, обусловленных 
аутистическим расстройством – стереотипности, фиксированности на 
объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая оторванные от 
жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом 
обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарённости и 
таланта – в различных видах искусства. Оба явления – аутистические 
проявления и одарённость – требуют внимательного, деликатного и 
квалифицированного сопровождения. 

 Физическое развитие 

ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной 
области «физическое развитие» включает следующие целевые 
установки: 

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

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

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

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

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 взрослого и по словесной инструкции. 
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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 
детей 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. 
 

Направления деятельности специалистов по коррекции 
развития ребенка с РАС 

 Формирование и развитие коммуникации 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с 
аутизмом может быть очень разным: в тяжелых случаях он фактически 
отсутствует, в наиболее лёгких формально сохранен, но всегда 
искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы получить 
ответ; речь формально сохранна, но не используется для общения и 
т.п.). Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, 
необходима работа по следующим направлениям. 

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, но создать такую мотивацию (точнее, 
квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, 
используя подкрепление. Поскольку подкрепление с самого начала 
сочетается с «похвалой, описывающей правильное поведение», 
эмоциональное взаимодействие с взрослым постепенно приобретает 
самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть 
первым шагом в коррекционной работе, если у ребёнка есть 
достаточные сохранные резервы эмоционального реагирования. 
Принципы и методы установления эмоционального контакта с 
аутичным ребёнком подробно разработаны О.С. Никольской и её 
коллегами.  

Произвольное подражание большинству детей 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 АВА, так и развивающих подходов.  

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 
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ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень 
важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её 
менее травматичной для ребёнка.  

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или 
несогласие социально приемлемым способом (вербально или 
невербально) позволяет избежать использования проблемного 
поведения в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые 
формы общения при встрече, прощании, выражения благодарности и 
т.п. – общепринятый признак культуры, воспитанности. Важно для 
создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда 
используется как отправная точка для установления контакта. 
Конвенциональные формы общения можно использовать в целях 
формирования и развития сложного для детей 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.  

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…» и 
т.п.), отработка стереотипа использования таких речевых штампов 
очень полезны.  

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 и т.д. 

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.  

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 детей с РАС неодинаков, проявления 
чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 
коммуникативной функции речи при её формально правильном 
развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 
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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. 
Приводимые ниже направления работы охватывают весь спектр 
нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что 
адекватно потребностям данного ребёнка.  

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ 
речевой коммуникации; владения речью как средством общения и 
культуры: 

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; 
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 и др.); 
умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с 

пространственным восприятием, и выполнять соответствие 
инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний;   
2. 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*36;  

                                                             
36 * - см. 2.2.1 «формирование и развитие коммуникации». 
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навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если 
ребёнок остался без сопровождения);  

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  
развитие навыков диалога, речевого реципрокного 

взаимодействия 

3.  Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества 
(стереотипные игры со словом, неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в 
дошкольном возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого 
творчества при РАС является формирование спонтанного речевого 
высказывания, спонтанной речи.  

Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 
оказывается отсроченным на неопределённое время. Иногда это 
связано с тяжестью аутистических расстройств, в других случаях - 

является следствием сопутствующих нарушений (например, 
органическим поражением существенных для речевого развития 
мозговых центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи 
становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и 
предлагается использовать различные способы альтернативной 
коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность 
в общении. Данные о том, что использование альтернативной 
коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны.  

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам 
альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в 
каждом случае на основании результатов комплексной диагностики; 
далее может быть использована одна из знаковых систем – PECS 

(коммуникативная система через обмен картинками), «Макатон», Blyss 

и др. 
Следует принимать во внимание, что альтернативные формы 

коммуникации не являются эквивалентом естественного языка37, и 
высшие формы мышления существуют только в вербальной форме. 
Поэтому отсутствие устной речи следует стремиться компенсировать 
другими вариантами экспрессивной вербальной речи, например, 
можно использовать карточки со словами (как запускающий момент), 
дактилирование, набор текста на планшете или другом сходном 
средстве, письменную речь.  

Так или иначе, но очень важный вопрос использования 
альтернативной коммуникации требует дальнейшего изучения. 

Коррекция проблем поведения 

                                                             
37 Единственным эквивалентом естественного языка является жестовая речь глухих. 
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Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные 
крик, смех, плач, негативизм, аффективные вспышки38) очень часто 
оказываются одним из ключевых препятствий для социальной 
адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция поведения 
занимает очень важное место в структуре комплексного 
сопровождения.  

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием 
АВА (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 такова: 

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 

                                                             
38 К проблемному поведению относят и стереотипии; они рассматриваются ниже. 
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всего используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, 
приседания, отжимания и т.п.).   

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях 
коррекции проблемного поведения используются психодрама, 
игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но как специальное 
направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.  

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного 
поведения могут быть эндогенными, что требует медикаментозного 
лечения.  

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но 
рассматривают отдельно, так как наиболее характерные из них 
(компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны 
с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его 
неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются 
высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным 
воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только 
АВА.  

В русле развивающих подходов специальная коррекция 
стереотипий не проводится; считается, что по мере развития 
осмысленной совместной деятельности стереотипное поведение 
ребенка с аутизмом редуцируется, замещаясь игрой, учебными и 
бытовыми занятиями. 

Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся 
нефункциональные действия и/или виды деятельности») очень широко 
и включает ряд форм, встречающихся при аутизме, но не связанных ни 
с его патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, что делает 
патогенетическую классификацию (С.А. Морозов) значимой не только 
в теоретическом, но и в практическом отношении. Порядок коррекции 
стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую 
принадлежность имеющихся у ребёнка стереотипий (их может быть 
несколько видов, у некоторых – сложный генез).  

В случае стереотипий дизонтогенетических 
(диснейрогенетических), резидуально-органических и в рамках 
кататонического синдрома необходимо медикаментозное лечение, 
психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае 
вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторых и психогенных стереотипий решающую роль, 
наоборот, играет психолого-педагогическая коррекция, хотя в тяжелых 
случаях медикаментозная поддержка необходима.  

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются 
спонтанно как средство, облегчающее трудные для детей с аутизмом 
процессы, связанные с выбором и с сукцессивной организацией; 
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иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются 
направленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация 
используется длительно, иногда – как временное, промежуточное 
средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой гибкости 
или экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и 
самоконтроля (например, в форме расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в 
соответствии со своим названием направлены на стимуляцию 
тонических процессов с целью повышения устойчивости к давлению 
внешней среды, обеспечения продолженности действия и/или 
деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную 
для ребёнка функцию, и просто пресечь их часто небезопасно (как 
правило, усиливаются другие проявления проблемного поведения). 
Чаще всего используются следующие приёмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку 
другой вид деятельности, отличающейся от стереотипии и не 
относящейся к сверхценным; 

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но 
социально более приемлемый вид занятий (например, вместо 
стереотипных прыжков – прыжки на батуте); 

- трансформация: изменение смысла деятельности с 
одновременной его модификацией (например, требование, чтобы всё 
было на своих местах в русле феномена тождества трансформируется в 
участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка 
высохшего белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие 
приёмы не работают, а стереотипия наносит очевидный вред развитию, 
адаптационным процессам и т.п. при условии, что у ребёнка крепкая 
нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в 
регистре той же деятельности, обучают выбору между имеющимися 
вариантами; количество переходит в качество, постепенно происходит 
отказ от стереотипности.  

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща 
любой деятельности, и, если ребёнок постоянно занят, то 
аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, 
по крайней мере, их выраженность уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на 
психологический дискомфорт; коррекция – через повышение 
адаптационных возможностей эмоциональной сферы, рациональную 
психотерапию и другие психологические методы.  

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий 
специалистов и семьи, часто растягивается на длительное время и не 
всегда приводит в полной мере к желательным результатам.  

Коррекция и развитие эмоциональной сферы 
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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.  

1. Установление эмоционального контакта с аутичным 
ребёнком – очень важный фактор, с помощью которого 
взаимодействие ребёнка с окружающими приобретает эмоциональную 
составляющую и переводит мотивацию ребёнка к деятельности на 
уровень, более близкий к естественному  

2. 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 
эмоционального 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 и др.), связывая их с 
тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 
например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 
организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при 
определённом уровне развития аффективной сферы); 

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного 
и художественно-эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее 
основного этапа дошкольного образования):  

- формирование эмоционального отношения к произведениям 
искусства с помощью средств, адекватных ведущему уровню 
аффективного развития ребёнка, эмоциональное заражение (через 
эмоции другого, прежде всего, близкого человека, например, мамы), 
социально опосредованные реакции, осмысление и др.);  

- в некоторых случаях - занятия соответствующим видом 
искусства в доступной форме и объёме (музыкотерапия – музыкальные 
занятия, арттерапия – занятия тем или иным вариантом 
изобразительной деятельности и т.п.). 

Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных 
задач коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без 
достаточной самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный 
уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. Можно 
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выделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, 
препятствующих развитию самостоятельности при РАС. Установить, 
что именно мешает развитию самостоятельности ку данного ребёнка, 
позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и 
выполнением различных инструкций.  

1. Эмоциональная зависимость от другого человека 

проявляется в том, что ребёнок выполняет задание только в 
присутствии взрослого (родителя, специалиста), который фактически в 
выполнении задания никакого участия не принимает. 
Непосредственной причиной может быть симбиоз с матерью или со 
специалистом или включение взрослого в связанный с выполнением 
задания симультанный комплекс. 

Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – 

постепенное увеличение дистанции эмоционального и физического 
контакта.  

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе 
несамостоятельности ребёнка также лежит эмоциональная зависимость 
от других людей, обычно родителей, которые опекают ребёнка с 
аутизмом настолько плотно, что у него не было возможности даже 
попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или принимать 
пищу) самостоятельно.  

Преодоление несамостоятельности требует изменения 
отношения родителей к ребёнку и обучения его технологии 
соответствующих действия и/или видов деятельности. 

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также 
могут затруднять становление самостоятельности. 

В этих случаях подбирается простая деятельность, результат 
которой привлекателен для ребёнка и может служить одновременно 
мотивацией и подкреплением. Повторное выполнение каждой из 
нескольких подобных схем формирует и закрепляет стереотип 
завершённости деятельностного цикла, благодаря чему действенной 
становится и менее значимая мотивация.  

4. Трудности планирования, организации и контроля 
деятельности – одна из самых частых и типичных причин 
несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в основе которой лежат 
сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 
процессов: ребёнок не может составить план деятельности, 
включающей несколько последовательных этапов, организовать эту 
деятельность и осуществлять контроль за её выполнением (каждое из 
трёх звеньев или их любое сочетание).  

Логика коррекционной работы такова: 
- выбирается относительно простая деятельность, которую 

ребёнок успешно выполняет с помощью и которая ему нравится; 
-  составление адекватной и понятной ребёнку схемы 

деятельности; 
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- оптимальная организация пространства и необходимых 
материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;  
- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок 

устойчиво выполняет избранную последовательность действий по 
схеме в определённых условиях самостоятельно; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – 

неоднократно); 
- внесение изменений в схему деятельности (заранее 

оговорённое); 
- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 
- отказ от схемы.  
Самый частый вариант такой схемы – различные формы 

расписаний.  
5. Трудности выбора как такового могут быть 

самостоятельной причиной затруднений становления 
самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не 
начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. 
Такого рода проблемы связаны с невозможностью выбрать 
определённый вариант из нескольких доступных, поскольку в 
условиях сниженного уровня тонических процессов ребёнок не 
способен усилить один из вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими 
способами: 

-  по линии формирования стереотипа (при выраженных 
проблемах тонической системы и в начальных этапах коррекции), что, 
собственно, является не решением проблемы, а отказом от решения 
(компенсацией);  

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то 
выбираем В и т.д.) или визуализацию (в силу симультанности 
восприятия визуально представленные варианты облегчают принятие 
решения); 

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-

смысловой основы деятельности. 
6. Стереотипность деятельности и поведения может стать 

причиной трудностей становления самостоятельности как вследствие 
фиксации стереотипий, отработанных в предыдущем пункте, так и 
самостоятельно. 

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в 
т.ч. отмеченных выше) способов. 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей 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 
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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 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.  

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при 
отработке навыков самостоятельности. 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом 
следующих факторов: 

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по 
понятным причинам нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи 
для салата;  

- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со 
страхами или просто вызывает негативизм; сначала надо преодолеть 
страх и, выяснив причину негативизма, деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 
- возможности постоянного (частого) применения навыка в 

жизни: если навык не используется, он угасает.  
2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, 

связанным с приёмом пищи, нужно, чтобы ребёнок был голоден) или 
созданная на соответствующем уровню развития ребёнка уровне 
(подкрепление; завершённость стереотипа; социальные мотивы – не 
подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.).  

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: 
например, трудности формирования навыка самостоятельно принимать 
пищу могут быть связаны с различными причинами (их может быть 
одна или несколько): ребёнок не может усидеть на месте; не умеет (или 
не может) пользоваться столовым прибором; не может преодолеть 
неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен в еде и др. 
Каждую из этих проблем нужно решать отдельно.  

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных 
средств. Наиболее типичными причинами трудностей освоения 
навыков самообслуживания и бытовых навыков являются: 

нарушение исполнительных функций (планирование, 
торможение доминанты, гибкость, целенаправленность, самоконтроль, 
рабочая память);  

недостаточность произвольного подражания; 
нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной 

координации; 
неправильная организация обучения, а именно: 
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неудачная организация пространства, затрудняющая овладение 
навыком (при обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от 
сушки, а мойка – справа от стола); 

неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая 
мельхиоровая ложка для ребёнка с низким мышечным тонусом не 
подходит); 

несвоевременность обучения определённому навыку (если до 
пяти лет ребёнка кормили, то в результате сформировался жёсткий 
стереотип, преодолевать который, как правило, сложно); 

неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать 
пуговицы, взрослый находился не позади, а впереди ребёнка; это 
обычно приводит к нежелательному стереотипу; если помощь не 
уменьшается постепенно, то навык как самостоятельный не 
формируется, необходимость помощи фиксируется; 

воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют 
навыками самообслуживания только потому, что у них не было 
возможности попробовать сделать что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы:  
выбирается навык;  
определяется конкретная задача коррекции;  
выясняется причина затруднений;  
подбирается адекватный вариант мотивации;  
выбирается определённый способ коррекционной работы;  
создаются необходимые условия проведения обучения;  
разрабатывается программа коррекционной работы с учётом 

особенностей ребёнка;  
программа реализуется; 
 если результат не достигнут, то проводится анализ, на основе 

которого в программу вносятся изменения и проводится новая 
попытка;  

если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 
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 
детей 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, АВА-

подход (прикладной анализ поведения) предлагает отрабатывать, в 



150 

 

первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и 
различение.  

Используются следующие виды заданий: 
сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки 

рядом с соответствующими образцами); 
выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой 

же; 
соотнесение одинаковых предметов;  
соотнесение предметов и их изображений; 
навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, 

формы, размера; 
задания на ранжирование (сериацию); 
соотнесение количества (один – много; один – два – много; и 

т.д.). 
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 
взрослым, и далее – в ходе игровых занятий в малой группе ДОО. 
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. 

Взаимодействие взрослых с ребенком с РАС 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во 
взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой при типичном 
развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 
нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при 
аутизме.  И родители, и специалисты должны знать основные 
особенности детей с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, 
обучения.  

Информация, поступающая от взрослых, 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.  

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком 
требует ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку 
речь взрослого должна быть доступна ребёнку для понимания, не 
слишком сложной.  

Важной чертой является необходимость структурировать время и 
пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого 
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адекватные решения и вносить необходимые изменения в соответствии 
с динамикой развития ребёнка.  

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 взрослый ни в коем 
случае не должен:  

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную 
реакцию (гнев, крик и т.п.) на поведение ребёнка;  

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя 
неадекватные способы (в таком случае мы будем подкреплять его 
проблемное поведение).  

Поскольку дети 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 взрослых, но 
в значительно меньшей степени – в отношении детей. 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 
стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно 
отвлечь и переключить на другие занятия и т.д.  

Очень важно и в дошкольной образовательной 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 взрослым 
и детям. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в 
которых есть дети с расстройствами аутистического спектра 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии 
ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. 
Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с 
любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость 
сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 
практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме 
психоаналитического).  

Цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольной 
образовательной организации, которую посещает ребёнок с аутизмом 
(далее – Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее – 

семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в 
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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;  
организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, 

релевантной особенностям ребёнка.  
Главная задача во взаимодействии организации и семьи – 

добиться конструктивного взаимодействия в достижении указанной 
цели, для чего необходимо придерживаться отношений взаимного 
доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 
ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, 
условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах 
диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что 
информации по проблеме очень много, качество её разное, очень 
многие родители в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы 
разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в 
интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их 
ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный 
характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного 
исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и, 
одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение 
ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, 
групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий 
(лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в 
которой есть ребёнок с аутизмом. К основным из этих проблем следует 
отнести психологические. Установление ребёнку диагноза «аутизм» 
является для родителей, 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.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
реализацию Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, направленных на преодоление 
обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и 



153 

 

развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными 
особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и 
организационных решений задач комплексного сопровождения детей 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 
детей с аутизмом и – в соответствии с положениями ФГОС ДО - 

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 и т.п. 

Организация развивающей предметно-пространственной 
среды 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда 
должна учитывать интересы и потребности ребенка с РАС, 
особенности его развития и задачи коррекционно-воспитательного 
воздействия. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и 
социокультурное окружение являются мощным фактором, 
обогащающим детское развитие. Они основываются на системном 
подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с РАС и 
опираются на современное представление о предметном характере 
деятельности, её роли и значении для психического и личностного 
развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 
Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего 
детства, являются различные виды деятельности ребенка (общение, 
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игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для 
обеспечения возможно более успешного развития ребёнка необходимо 
единство развивающей предметной среды и содержательного общения 
взрослых с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при 
РАС – это система условий, обеспечивающих возможно более полное 
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию аутистических 
расстройств и становление личности ребенка. Коррекционно-

развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых 
компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, 
физического, познавательного и художественно-эстетического 
развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную 
направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с одной 
стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: 
природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, 
детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, 
предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда 
должна учитывать повышенные требования к структурированности 
пространства и времени, уровню речевых и коммуникативных 
возможностей, необходимости особого внимания к визуальной опоре в 
ориентировке в пространстве и организации деятельности. 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-

развивающей предметно-практической среды современной ДОО 
опирается на деятельностно-коррекционный подход. Содержание 
развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 
актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, 
становление его индивидуальных способностей. Единство 
педагогического процесса и преемственность этапов развития 
деятельности на этапах ранней помощи, начальном, основном и 
пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются 
общей системой требований к коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления Организации. 
Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне 

определенному коррекционно-развивающему содержанию 
деятельности детей, основным принципам национальной культуры и 
ориентироваться на возрастные нормы.   

Непременным условием построения развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации 
является опора на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика 
построения образовательной среды определяется особенностями 
личностно-ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – 

коррекция аутистических расстройств, содействие становлению 
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ребёнка с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить 
чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, 
развитие индивидуальности ребёнка. Выделяются следующие 
принципы построения развивающей среды в дошкольной 
образовательной организации: 

принцип оптимальной пространственно-эмоциональной 
дистанции при взаимодействии: установление контакта между 
ребенком и взрослым, предпочтительно сопровождающееся контактом 
«глаза в глаза»;  

принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, 
направленной на общение, игровую и познавательную деятельность, 
развитие эмоций, воли. Этому должно способствовать наличие 
соответствующих игрушек и пособий в доступной среде, их 
размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка;   

принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-

пространственном построении интерьера при сохранении общей 
смысловой целостности должны выделяться многофункциональные 
формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 
материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное 
пространство  в Организации должно быть построено таким образом, 
чтобы оно создавало возможность как для групповых занятий 
(спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.), так и 
индивидуальных занятий; 

принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности 
и эмоционального благополучия достигается путем использования в 
детской группе определенных семейных традиций (альбомы с 

фотографиями близких родственников; стенды с фотографиями детей, 
и т. д.). 

принцип открытости и соблюдения личных границ: 
открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с 

растущими на них деревьями кустарниками, клумбами, проживание 
домашних животных); 

открытость культуре (элементы настоящей «взрослой» 
живописи, литературы, музыки должны органически входить в дизайн 
интерьера. Среда Организации должна основываться и на 
специфических региональных особенностях культуры, декоративно-

прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически 
связанными с данным регионом; 

открытость обществу, открытость своему Я: среда организуется 
таким образом, чтобы способствовать формированию и развитию 
образа Я (фотографии, уголки «уединения» и т. д.); 

 принцип учета половых и возрастных различий детей 
(зонирование спален, закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и 
т. д.). 
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3.3. Режим дня и распорядок. 
Особенности организации режимных моментов 

C целью охраны физического и психического здоровья детей с 
РАС, а также их эмоционального благополучия, важно поддерживать 
определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее 

компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 
питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и 
разных форм организации и т. п.). 

Учитывая выраженные трудности с планированием собственных 

действий и фиксации внимания на последовательности бытовых 
событий, детям с РАС необходима постепенная адаптация к новым для 
них условиям Организации и дополнительное время для усвоения 

распорядка дня. Для освоения распорядка дня в Организации ребенку с 

РАС рекомендована помощь тьютора и привлечение методов 
визуальной поддержки (визуальное расписание, визуальные подсказки) 
и структурирование пространства. 

Учитывая стереотипность, страхи и частые негативные реакций 
детей с РАС на внезапные изменения, вносимые в привычное 

расписание, необходимо предупреждать и подготавливать ребенка к 
данным изменениям. Например, с помощью пояснений со стороны 
сопровождающего ребенка с РАС тьютора или с использованием 
методов визуальной поддержки заранее предупредить о сюрпризных 

моментах на занятии или праздничном мероприятии. 
Настоящая Программа не предусматривает жёсткого 

регламентирования режима дня и распорядка для детей с РАС. Гибкий 

подход к режиму дня дает возможность специалистам Организации 

самостоятельно определять виды организованной образовательной 

деятельности (ООД), в которых будут решаться образовательные 
задачи, их дозировку и последовательность, исходя из особенностей 
АОП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 
родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и 
других сотрудников Организации. 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый 
период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 
детей на свежем воздухе, при наличии условий непосредственно 

образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку с РАС: сон может быть разным по длительности и 

др. 
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Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом 
условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно 
эпидемиологических требований. 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Программа предоставляет Организации право самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 
контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Организация вправе реализовывать 
Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с Организацией. 
Основная позиция кадровых условий реализации Программы 

следующая: все специалисты, непосредственно работающие с 
аутичными детьми, должны быть компетентны в вопросах РАС и их 

коррекции  дифференцированно, в соответствии со своими 

должностными обязанностями, которые, в свою очередь, зависят от 

этапа дошкольного образования. 
Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с образовательной организацией. 
Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 
Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на 

ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС 

ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 
Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 
Кадровое обеспечение основного этапа соответствует таковому 

в группе комбинированного вида, но все специалисты организации 
должны иметь опыт практической работы с детьми дошкольного 
возраста с РАС и пройти курсы повышения квалификации по 

тематике комплексного сопровождения лиц с РАС, реализации АОП 
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дошкольного образования детей с РАС, в объёме не менее 72 часов. 
Повышение педагогической компетентности осуществляется за 

счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 
непрерывного образования, в которой предусмотрены различные 

формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-

классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 
взаимопосещение и другое). 

Помимо традиционного кадрового обеспечения, на каждые 5-6 

детей с аутизмом должна быть ставка педагога-дефектолога и 

педагога-психолога 

При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в 

заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель - 
логопед.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает 
педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием). 

Непосредственную реализацию коррекционно-

образовательной программы осуществляют следующие педагоги под 

общим руководством методиста: 
 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 
 тьютор, 
 учитель-логопед, 
 педагог-психолог, 
 воспитатель, 
 инструктор по ФИЗО, 
 музыкальный руководитель. 
Методист обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
РАС, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 
педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом 

образовательной организации, семьями детей с РАС и различными 

социальными партнерами. 
Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом 

осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие», 
а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 
деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно 
образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и 
в процессе индивидуальных занятий. Учитель-логопед и учитель-

дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое 

развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней группах 
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большую часть речевых задач поручить учителю-дефектологу. В 

старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо 

активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми 

подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 
лексического запаса, формированию грамматического строя речи. 
Совместно с учителем - дефектологом решает задачи развития связной 
речи и подготовки к обучению  грамоте. Однако, в зависимости от 

образовательных условий конкретной образовательной организации, 
задачи работы учителя-дефектолога и учителя - логопеда могут быть 

распределены иначе. 
Педагог-психолог  осуществляет

 психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-

развивающую, консультативно- просветительскую работу. 
Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к 

анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению 

за их адаптацией и поведением. 
При поступлении детей с РАС в группу комбинированной 

направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого 
ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 
нуждающихся в специальной психологической помощи. 
Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 

личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 
препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. 
Как правило, дети с РАС нуждаются в специальной 

психологической помощи в период адаптации, с поведенческими 

нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 
эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники в начале 

коррекционной работы посещают индивидуальные занятия, далее 
включаются в малые группы для проведения психокоррекционных 

занятий. 
Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное 

внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу 
основной акцент следует сделать на коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 
поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и 

представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 
коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи 

преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, 
оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 
проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 
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соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование 
родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. Важным 

направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 
касающихся особенностей развития детей с РАС, причин их 

образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей 

в педагогический процесс. 
На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет 

состояние параметров психологической готовности к школе, совместно 

с членами ППК консилиума разрабатывает рекомендации для 

педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 
Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог реализуют следующие профессиональные функции: 
- диагностическую: проводят психолого-педагогическое 

обследование, выявляют иопределяют причину той или иной 

трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют 

диагностико-эволюционную карту; 
- проектную: на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции разрабатывают Программу коррекционной 
работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: 

реализуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально; 
- мониторинговую, аналитическую: анализируют 

результаты реализации групповых и индивидуальных программ 

коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 
Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с 
РАС имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 

показателям физического развития, у них замедлен темп 

формирования двигательных навыков и качеств, многие дети 

соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит 

работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 
способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения. 
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, 

ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового 

восприятия. 
В инклюзивных формах образования - при включении в Группу 

детей с ограниченными возможностям здоровья - также могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию. 
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Необходимым условием качественной реализации Программы 
является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее 
реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 
Распределение педагогических функций при реализации задач 

каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное 
развитие» воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 
Воспитатели и педагог- психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательной деятельности. Важным направлением является 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об 
особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных 

математических представлений. Решение задач познавательного 

характера способствует развитию высших психических функций, 
стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного 

воздействия. 
Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» 

решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи 
Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных 
образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой 
деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей 
с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию 
эмоционально- волевой сферы и становлению самосознания. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель- логопед, осуществляющий часть работы по 
логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 
осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор 

по лечебной физкультуре (если заключен договор с поликлиникой) при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» 

адаптированы к образовательным потребностям детей с РАС. 
Важным условием, обеспечивающим эффективность 

коррекционной работы, является взаимодействие с родителями 
воспитанников по вопросам реализации образовательной программы и 
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вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с РАС. 
Психолого-педагогический консилиум (ППк), который 

создается в образовательной организации, выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно - педагогического процесса. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам 
развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного 
процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 

организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные 

АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. 
Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 
Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 

участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение 

промежуточных результатов реализации программы коррекционной 

работы, анализирует динамику развития детей, корректирует 

содержание коррекционно - развивающих программ, формы работы, 
используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 
дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и 
семьями воспитанников. 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОО созданы необходимые и достаточные условия для 
реализации Программы. Материально-техническое обеспечение 

соответствует требованиям СанПиН, приоритетным направлениям 

воспитательно- образовательного процесса. 
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе: 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как 
индивидуальные, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 
особых образовательных потребностей; 

организовать участие родителей (законных представителей) 
воспитанников, педагогических работников и представителей 

общественности в разработке АОП ДО детей с РАС, в создании 
условий для её реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей такую образовательную 
деятельность; 

использовать в коррекционно-образовательном и 

диагностическом процессе современные технологии, в том числе 
поведенческие (прикладной анализ поведения (АВА), развивающие и 

вспомогательные подходы; 
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обновлять содержание и методическое обеспечение АОП ДО 
детей с РАС в соответствии с динамикой развития каждого ребёнка, 
запросами родителей (законных представителей) с учётом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников, а 
также в соответствии с динамикой развития системы образования; 

обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 
работников Организации, осуществляющей реализацию АОП ДО 

детей с РАС, 
 

 

 Планирование образовательной деятельности 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической 
полиморфностью РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и 
примерной ООП ДО настоящая Программа не предусматривает 
жёсткого регламентирования коррекционно-образовательного 
процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам Организации 
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 Организации. 

Недопустимо требовать от организаций, реализующих 
Программу, календарных учебных графиков (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) 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.  

Планирование деятельности Организации должно быть 
направлено на совершенствование её деятельности, и учитывать 
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы Организации. 

Повышения их профессиональной компетентности в области 
воспитания и обучения детей с РАС, информационной и правовой 

компетентности; 
Эффективно управлять Организацией, реализующей АОП ДО 

детей с РАС, используя технологии управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологии разрешения конфликтов, 
информационно - коммуникационные технологии, современные 
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механизмы финансирования. 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность в 

соответствии с АОП ДО детей с РАС, должна создать материально- 

технические условия, обеспечивающие: 
1. возможность достижения воспитанниками с РАС целевых 

ориентиров освоения Программы, для чего в сравнении с материально- 

техническими условиями обеспечения реализации ООП ДО 

необходимо обеспечить: 
возможность подготовки большого (на одного ребёнка с РАС не 

менее,  чем в 3-4 раза большего, чем на одного ребёнка с типичным 

развитием) количества учебных пособий, дидактического материала и 

т.п., для чего необходим доступ к сети Интернет, достаточное 

количество офисной техники (принтеры, сканеры, ламинаторы и др.), 
что обусловлено высокой степенью индивидуализации коррекционно-

образовательного процесса; 
наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, 

видеозаписи и просмотра фотографий, фрагментов занятий, 

консультаций и других видов коррекционно-образовательной 

деятельности с целью их возможно более полного анализа и 
повышения качества работы, объективизации динамики коррекционно-

образовательного процесса; 
2. выполнение Организацией требований: 
санитарно-эпидемических правил и нормативов так же и в том же 

объёме, как в случае реализации ООП ДО; 
пожарной безопасности и электробезопасности;  
охране здоровья воспитанников и охране труда сотрудников 

организации; 
возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ 
кобъектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по АОП ДО детей с РАС. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 
учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект 

различных развивающих игр, использовать которые следует 
соответственно индивидуальным особенностям детей); 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия 

для коррекционной работы, общения, познавательно-

исследовательской 

деятельности и других форм активности ребёнка с участием 

взрослых и других детей; 
оснащение предметно-развивающей среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 



165 

 

особенностями развития при РАС и индивидуальными особенностями 

аутичных детей дошкольного возраста, 
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного 

подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы. 
Программа предусматривает необходимость в специальном 

оснащении и оборудовании для организации образовательного 

процесса с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ. 
Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
2.6.1.Перечень нормативных документов и методического 

обеспечения 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 15.05.2020 №236 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования (с 
изменениями и дополнениями от 08.09.2020).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 
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8. Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 
№61573).  

9. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 №62296) 

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Иных характеристик содержания программы нет. 

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (РПВ) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) детей 

раннего и дошкольного возраста 2-7 лет составлена на основе Федеральной 

рабочей программы воспитания (ФОП ДО, пункт 29), основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Система ценностей российского народа в содержании воспитательной 

работы с детьми 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 
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Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. Целевой раздел 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к

 окружающему миру (природному и социокультурному), другим 

людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами 

и правилами. 

 

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

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 
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Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви 

и уважения к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

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

дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 
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способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. Ценности – 

семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
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культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Ценность – познание лежит в основе познавательного 

направления воспитания. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 
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приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность 

в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания детей 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

«портреты» ребенка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Ранний возраст 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому. 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к   самостоятельным   (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья – физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать   старшим   в   доступных   трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 
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Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране 

– России, испытывающий чувство 

привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
Духовно-
нравственное 

Жизнь, 

милосерди

е, добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи 

и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. Способный не 

оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу. Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, 

иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального 

выбора. 
Социальное Человек,

 семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой       

культуры.        Дружелюбный        и 

доброжелательный,   умеющий    
слушать     и 



175 

 

На этапе завершения освоения Программы 

  слышать собеседника, 

 способный взаимодействовать

 со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 
Познавательное Познание Любознательный,

 наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных 

ценностей. 
Физическое

 и 

оздоровительное 

Здоровье, 
жизнь 

Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья – занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной 

и командной победе, нравственные и 

волевые качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной 
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деятельности. Имеющий представление 

о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
Эстетическое Культура

 и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве.     Стремящийся     к    

отображению 

прекрасного        в        продуктивных       
видах деятельности 
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 Содержательный раздел Программы воспитания 

 

           Уклад и традиции групп раннего возраста 

Третий год жизни – самый благоприятный период для того, чтобы 

заложить у детей потребность и привычку к мирному сосуществованию. В 

этот период складывается стереотип коллективного поведения в группе, 

именно тогда необходимо заложить традиции взаимного уважения, 

терпимости, доброжелательности, которые будут сопутствовать ребёнку всю 

его жизнь. 

В группе детей 2-3 лет созданы нормы и традиции, которые включают 

определённую систему запретов и добрые обычаи. Запреты 

немногочисленны, но дети должны их чётко усвоить: ни при каких условиях 

нельзя бить других людей; нельзя портить чужую игру и игрушки; нельзя 

причинять боль живым существам. О запретах сообщается и родителям, 

чтобы они были едины как в группе, так и дома. 

Для создания атмосферы равных прав в группе раннего возраста 

существуют добрые традиции, которые начинают работать с первым 

появлением ребенка в детском саду. Для этого изготовлена сюрпризная 

коробка с красивыми картинками, ленточками, фантиками и т.д., она 

постоянно пополняется педагогами и родителями. И если подарок получает 

новичок, то и другие дети не остаются с пустыми руками. 

Ещё одна традиция, которая сплачивает детский коллектив, 

воспитывает отзывчивость и заботу – это поздравление с днём рождения, 

традиционный «Каравай». Традиция похвалы детей за поступки прошедшего 

дня практикуется ежедневно, обычно перед ужином. Педагог предлагает 

малышам сесть в кружок и поговорить о том, чем хорошим отличился 

каждый ребёнок. Самое главное, чтобы все дети услышали о себе что – 

нибудь приятное и другие узнали, какие они замечательные. Затем педагог 

берёт специально изготовленные из цветного картона отличительные знаки и 

прикрепляет их на детские шкафчики. 

Традиция сохранения личной собственности касается не только 
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одежды ребёнка, но и других мелочей, которые он принёс из дома. Детям 

прививается убеждение, что личная собственность неприкосновенна, и эти 

вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А если предмет неуместен 

в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик ребёнка. 

Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, 

бесконфликтного общения, которые способствуют созданию дружелюбной 

атмосферы в группе, используется игровой приём «Минутки вхождения в 

день» (элементарные коммуникативные игры и игровые ситуации 

нравственной направленности). 

Традиционными могут быть посиделки за большим общим столом. 

Здесь вместе с педагогом дети рисуют, строят, играют в лото, лепят, делают 

что-то своё. Такие посиделки устраиваются и совместно с родителями в 

вечернее время. 

Уклад и традиции младших дошкольных групп 

Для эффективного развития и обучения в детском саду особое значение 

придаётся задаче обеспечения эмоционального благополучия дошкольников. 

Одной из форм работы в данном направлении является создание традиций, 

которые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребёнка. 

Еженедельные традиции помогают избавиться от накопившегося 

напряжения, дают возможность ребёнку почувствовать себя нужным и 

любимым среди сверстников и взрослых. Ритуалы и традиции играют 

большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей, помогают ребёнку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

В младших группах созданы нормы и традиции, которые включают 

определённую систему запретов и добрые обычаи. Запреты 

немногочисленны, но дети должны их чётко усвоить: ни при каких условиях 

нельзя бить других людей; нельзя портить чужую игру и игрушки; нельзя 

причинять боль живым существам. О запретах сообщается и родителям, 

чтобы они были едины как в группе, так и дома. 
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Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, 

бесконфликтного общения, которые способствуют созданию дружелюбной 

атмосферы в группе, используется технология «Утренний круг» 

(элементарные коммуникативные игры и игровые ситуации нравственной 

направленности). Традиция похвалы детей за поступки прошедшего дня 

практикуется ежедневно, обычно перед ужином в форме Вечернего круга. 

Педагог предлагает детям сесть в кружок и поговорить о том, чем хорошим 

отличился каждый ребёнок. Самое главное, чтобы все дети услышали о себе 

что – нибудь приятное и другие узнали, какие они замечательные. Затем 

педагог раздаёт специально изготовленные отличительные знаки и 

прикрепляет их на детские шкафчики. 

Ещё одна традиция, которая сплачивает детский коллектив, 

воспитывает отзывчивость и заботу 

–это поздравление с днём рождения, традиционный «Каравай». 

Традиция сохранения личной собственности касается не только 

одежды ребёнка, но и других мелочей, которые он принёс из дома. Детям 

прививается убеждение, что личная собственность неприкосновенна, и эти 

вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А если предмет неуместен 

в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик ребёнка. 

Традиционными являются тематические дни и недели, посвящённые 

обрядовым и российским праздникам: Масленица, Пасха, День пожилого 

человека, День матери, День отца, День улыбки и т.д. 

Одна из традиций младших групп – семейная мастерская. Родители и 

дети вместе за одним столом изготавливают пособия, подарки и различные 

атрибуты. Такая форма работы позволяет приобщать детей и родителей к 

совместному творчеству, установить доброжелательную атмосферу в семье и 

расширять знания детей о своих близких людях. 

Совместное ведение дневника группы (оформление больших листов 

фотографиями или рисунками событий, которые в конце года сшиваются в 

один большой дневник) позволяет развивать чувство единения со всеми 
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членами группы, показать важность каждого ребёнка, формировать 

представления о необходимости посещения детского сада. 

Традиционной в младших группах является ситуация во второй 

половине дня «Книжка в гости нас зовёт», в ходе которой дети знакомятся с 

различными произведениями, обсуждают поступки героев, рассматривают 

иллюстрации. 

Каждую последнюю пятницу месяца совместно с родителями проходит 

акция «Чистый детский сад», родители с детьми и педагогами организуют 

уборку территории, украшение веранд и групп. Уклад и традиции старших 

дошкольных групп 

В старших группах созданы нормы и традиции, которые включают 

определённую систему запретов и добрые обычаи. Запреты 

немногочисленны, но дети должны их чётко усвоить: ни при каких условиях 

нельзя бить других людей; нельзя портить чужую игру и игрушки; нельзя 

причинять боль живым существам. О запретах сообщается и родителям, 

чтобы они были едины как в группе, так и дома. 

Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, 

бесконфликтного общения, которые способствуют созданию дружелюбной 

атмосферы в группе, используется технология «Утренний круг» 

(элементарные коммуникативные игры и игровые ситуации нравственной 

направленности). Значимым становится работа с пособием «Я выбираю». На 

стенде вывешиваются символы (картинки), обозначающие то, чем сегодня 

ребёнок может заняться. На утреннем круге у каждого есть возможность 

определиться и отметить (фотографией или меткой) то дело, которым он 

хотел бы сегодня заняться. 

Традиция похвалы детей за поступки прошедшего дня практикуется 

ежедневно, обычно перед ужином в форме Вечернего круга. Педагог 

предлагает детям сесть в кружок и поговорить о том, чем хорошим отличился 

каждый ребёнок. Затем педагог предлагает работу с пособием «Экран 

достижений», где ребёнок может около совей фотографии приклеить 
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звёздочку (или любой значок, наклейку) за хороший поступок, 

добросовестно выполненное задание и т.д. В конце недели подводится 

подсчёт звёздочек и выбирается герой недели, который получает медаль или 

поощрительный приз. Такая традиция стимулирует детей на хорошее 

поведение, выполнение правил и норм, установленных в обществе. 

Традиция сохранения личной собственности касается не только 

одежды ребёнка, но и других мелочей, которые он принёс из дома. Детям 

прививается убеждение, что личная собственность неприкосновенна, и эти 

вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А если предмет неуместен 

в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик ребёнка. 

Традиционными являются тематические дни и недели, посвящённые 

обрядовым и российским праздникам: Масленица, Пасха, День пожилого 

человека, День матери, День отца, День улыбки и т.д. Одна из традиций 

группы – семейная мастерская. Родители и дети вместе за одним столом 

изготавливают пособия, подарки и различные атрибуты. Такая форма работы 

позволяет приобщать детей и родителей к совместному творчеству, 

установить доброжелательную атмосферу в семье и расширять знания детей 

о своих близких людях. 

Совместное ведение дневника группы (оформление больших листов 

фотографиями или рисунками событий, которые в конце года сшиваются в 

один большой дневник) позволяет развивать чувство единения со всеми 

членами группы, показать важность каждого ребёнка, формировать 

представления о необходимости посещения детского сада. 

Каждую последнюю пятницу месяца совместно с родителями проходит 

акция «Чистый детский сад», родители с детьми и педагогами организуют 

уборку территории, украшение веранд и групп. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 
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дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско - взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

Воспитывающая среда групп, особенности РППС 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 
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Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. Коллектив нашего ДОУ прилагает усилия, чтобы 

детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным 

приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

В группах созданы условия для формирования эмоционально-

ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества; условия 

для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество. 

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с нашим 

городом Углегорском, Сахалинской областью, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять свои знания о Родине. 

В центре социально-личностного развития дети приобретают 

социальные навыки, когда они играют со сверстником или с несколькими 

партнерами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и реализуя 

замысел. Центр сюжетно - ролевых игр позволяет детям постоянно 

накапливать опыт самостоятельной и творческой деятельности. Он 

представлен куклами разного размера, наборами мебели, посуды, игрушками 

– предметами бытовой техники, разнообразными видами транспорта, для 

сюжетно-ролевых игр. В группах есть места для уединения детей. Для 

самостоятельного рассматривания альбомов, энциклопедий, альбомов по 

ознакомлению с окружающим миром созданы библиотеки во всех группах 

имеются альбомы «Моя семья», лэпбуки «ПДД». 
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В центрах ОБЖ в свободном доступе находятся книги по ПДД, 

плакаты, дорожные знаки и дидактические игры, знаки-правила поведения на 

улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по городу, в транспорте, в 

общественных местах и т.д. 

В центрах красоты и искусства обязательно представлены образцы 

народного творчества, альбомы для самостоятельной работы детей. В каждой 

группе определено место для выставки (мини-музея) по теме недели или 

события. Дошкольники вместе с родителями активно участвуют в создании 

выставок, что позволяет формировать духовно-нравственные качества 

подрастающего поколения. 

В Центрах по театрализованной деятельности, детям предложены 

различные виды театров: настольный, перчаточный, пальчиковый, театр 

игрушки, маски и шапочки для игр драматизаций, картотека сказок для 

показа на фланеллеграфе. Для режиссерских, театрализованных игр в 

группах представлены костюмы и атрибуты. «Театральная мастерская» 

позволяет детям развернуть сюжеты нескольких -инсценировок. 

Центр физического развития: содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование 

направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств Физкультурный инвентарь: 

-кегли, скакалки, обручи, кольцебросс, дорожка – классики, мячи 

средние резиновые, мячи пластмассовые маленькие, 

-детская литература о спорте; 

-иллюстрации видов спорта; 

- картотека подвижных сюжетно – инсценированных игр; 

-картотека звуковых игровых упражнениях;  

Центр сохранения здоровья ребенка: 

- Дорожки здоровья с песком, зерном, пуговицами,

 палочками, ребристая, следы, воздухоочиститель; 
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-кварцевая лампа; 

-очки для кварца; 

Реализация принципа безопасности 

Принцип безопасности реализуется в представленных предметах и 

оборудовании в групповых пространствах, которые соразмерны росту детей. 

Во всех возрастных группах мебель и оборудование установлены так, чтобы 

каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки 

зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 

взрослых, или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или 

же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Такая организация 

пространства является одним из условий среды, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. Так, во всех группах в групповом 

помещении имеется мебель для педагогов и детей одного размера, что 

позволяет находиться ребенку и педагогу в субъект-субъектной позиции при 

взаимодействии друг с другом. Мебель для детей подобрана с учетом их 

роста. Выносное оборудование соответствует возрасту, стимулирует 

различные виды детской деятельности (познавательная, двигательная и др.), 

а также несет в себе посезонную информацию. Хранение организовано в 

тамбуре в специальном контейнере. Пособия и дидактические игрушки для 

наблюдения хранятся в доступном для детей месте. 

Реализация принципа полифункциональности. 

Принцип полифункциональности представлен наличием в группе 

предметов, выполняющих разные функции, при помощи которых решаются 

разные задачи, –это те предметы, которые по- разному используются в 

детской деятельности. Для этого в группах имеются предметы- заместители, 

которые дети используют в игровой деятельности, природный материал. 

Интеграция воспитательных задач в образовательные области 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО: 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное

 развитие» соотносится с патриотическим, духовно-

нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с 

социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с 

физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

-воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

-воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

-воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

-воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 
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соблюдать правила, активной личностной позиции; 

-создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

-поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

-формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

«Познавательное развитие» 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

-воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

-приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

-воспитание уважения к людям – представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

-воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

-воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

«Речевое развитие» 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», что предполагает: 

-владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 
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обществе правила и нормы культурного поведения; 

-воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 

«Природа», что предполагает: 

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

-приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

-становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка; 

-формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

-создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

«Физическое развитие» 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 
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-формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

-воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

Формы организации сотрудничества воспитателей и родителей 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. Используются такие методы и 

формы работы, как: 

- родительское собрание; 

- педагогические лектории; 

- родительские конференции; 

- круглые столы; 

- родительские клубы, клубы выходного дня; 

- мастер-классы; 

- консультации, буклеты; 

- интерактивные формы работы; 

- совместные субботники и акции; 

- привлечение к проектной деятельности. 

 

Совместная деятельность воспитателей и детей в образовательных 
ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 

по освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. Воспитание в образовательной деятельности 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 
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К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях с детьми можно отнести: 

-ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

-социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

-чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

-разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 

этюды-инсценировки; 

-рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

-организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное); 

-экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

-игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); 

-демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд) 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 
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общества. Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — 

неотъемлемая часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает условия для формирования личности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, 

формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и 

национальных культурных традиций принадлежит дошкольному детству. 

Целью традиционных массовых праздников является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Обязательными для проведения являются праздники, рекомендованные 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования. В 

младших группах планируются мероприятия: Новый год, 23 февраля, 8 

марта, День Победы, народные календарные праздники. В старшей и 

подготовительной группах добавляются мероприятия ко Дню космонавтики, 

день Республики (Саха), день родного города (села), день знаний, День 

защиты детей и ысыах т.д. Так же проходят праздники, отражающие 

региональный компонент и способствующие расширению знаний о РС(Я), о 

Родине. Не менее двух раз в год планируются общесадовские Недели 

здоровья и безопасности. 

Особенности групповых традиций описаны в рабочих программах 

групп и пункте...данной программы 

Социальное партнерство 

Детская школа искусств «Гармония» (Зинченко Е.Е) 

МБУК Углегорский краеведческий музей (Козлова Т.В,) 
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СОШ №1 г. Углегорск (Мельникова Т.И. договор от 15.09.2022) 

СОШ № 5 г. Углегорска (Маркова Н.Ю.) 

ДДТ г. Углегорск (Дудин А.В. договор от15.09.2022) 

МБУК Углегорская ЦБС (Голубушкиной Е.Н.) 

 

Мы сотрудничаем с библиотекой . Часто посещаем ее совместно с 

родителями, проводим экскурсии весной, осенью и в летнее время. В зимнее 

время сотрудники библиотеки часто бывают в нашем саду с различными 

познавательными мероприятиями. Совместно устраиваются литературные 

встречи с воспитанниками и их родителями. 

Задачи художественно-эстетического развития дошкольников успешно 

реализуется в процессе приобщения к театральному, музыкальному и 

декоративно-прикладному искусству. В наш детский сад часто приходят с 

выступлениями Театр юного зрителя и школьники из Высшей школы 

музыки. Тем самым обеспечивается преемственность в музыкальном 

воспитании, а сказочные постановки, спектакли, игровые программы 

приобщают детей к театральному искусству. 

Осуществляя преемственность, поддерживаем связь со школой № 1 и 5  

и для детей проводится экскурсии в школу, проводятся открытые занятия, 

куда приглашаем родителей и учителей начальных классов. Дети и родители 

знакомятся со своими будущими учителями, проводятся беседы и 

консультации. 

Опыт работы нашего сада по взаимодействии с учреждениями социума 

показывает, что активная позиция ДОО влияет на личную позицию 

педагогов, детей, родителей, делает образовательный процесс более 

эффективным, открытым и интересным. Ознакомление для дошкольного 

возраста с окружающим миром и их социальное развитие является одним из 

приоритетных направлений педагогической деятельности. 

Реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 
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представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее федеральная 

программа воспитания) является частью ФОП ДО, поэтому, согласно п. 4 

ФОП ДО, в случае полного соответствия положений рабочей программы 

воспитания Организации (далее РПВ) федеральной программе воспитания, 

эта часть РПВ оформляется в виде ссылки на ФОП ДО.  

Структура РПВ полностью соответствует структуре федеральной 

программы воспитания, с учетом того, что названия разделов могут быть 

изменены применительно к РПВ, а разделы дополнены положениями, 

конкретизирующими содержание применительно к условиям Организации. 

В Организации образовательная деятельность строится на основе 

основополагающего принципа дошкольного образования – объединение 

обучения и воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном 

возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, 

решают как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном 

единстве. Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники детского 

сада от педагогов и руководителей до обслуживающего персонала, в тесном 

контакте с семьями воспитанников.  

Поэтому, содержание РПВ во многом дублирует содержание остальных 

разделов. В этих случаях, во избежание повторов, в РПВ делается 

перекрестная ссылка на основные разделы Программы, а в РПВ отражаются 

отличительные особенности или особо важные положения, на которые 

необходимо обратить особое внимание. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

 

Уклад образовательной организации. 

 



194 

 

Уклад ДОО задается ритмом жизни, целями, задачами и 

основополагающими принципами организации образовательного процесса 

ДОО. 

Коллектив ДОО опирается на фундаментальные положения 

дошкольного образования, обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС 

ДО и ФОП ДО, в том числе на определение образования как единого 

процесса воспитания и обучения, а также на понимание того, что 

образование (воспитание и обучение) детей дошкольного возраста 

происходит во все время пребывания ребенка в дошкольной организации, как 

в процессе занятий, так и в режимные моменты, а также в самостоятельной 

деятельности детей, основным видом которой является игра. 

Ритм жизни определяется распорядком дня и годовым планом событий, 

мероприятий и праздников. 

Особое место в распорядке дня детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

занимают утренний и вечерний круг, которые являются одним из важных 

инструментов развития личности каждого ребенка и формирования детского 

сообщества группы и детского сада. 

Цели и задачи Организации обозначены в Целевом разделе Программы, 

в статье «Цели и задачи реализации Программы».  

Особое внимание в Организации уделяется формированию у детей 

ценностных представлений, что достигается объединением обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций и воспитанием у дошкольников таких 

качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 
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 нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру («быть хорошим»). 

 стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

 проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных 

видах детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность 

за начатое дело. 

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, физических и психических 

особенностей. 

 позитивное отношение к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах. 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Основным инструментом формирования личности ребенка, развития 

инициативы и социальной ответственности (стремления быть полезным 

членом общества) является создание Пространства детской реализации, что 

означает выполнение следующих условий:, поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации 

замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 
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 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

В группе дошкольной организации присутствуют государственные 

символы, символы Организации и символы группы. Каждая группа 

самостоятельно вырабатывает символы и правила группы, опираясь на 

интересы и инициативу детей.  

Принципы организации событий, праздников и мероприятий описаны в 

разделе Программы «Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий» 

Примерный план мероприятий формируется ежегодно на основе 

Федерального плана, региональных мероприятий, традиций Организации и 

каждой группы с учетом возрастных возможностей и интересов детей, а 

также с учетом мнения родителей. План может корректироваться и 

изменяться в течении года с целью наибольшего удовлетворения запросов и 

интересов всех участников образовательного процесса, и в первую очередь 

детей.  

 

 Воспитывающая среда образовательной организации. 
Образовательная среда, построенная на принципах ФГОС ДО, является и 

обучающей, и воспитательной средой. Принципы и особенности построения 

образовательной среды описаны в разделе 3.1. Программы «Психолого-

педагогические условия реализации Программы». 

Наиболее важной составляющей воспитывающей среды является 

создание ПДР (Пространство детской реализации), как основного 

инструмента формирования социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 
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 Общности образовательной организации. 
В организации выделены следующие общности, которые 

характеризуются системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности: 

 педагог - дети,  

 родители (законные представители) - ребенок (дети),  

 педагог - родители (законные представители). 

Стержнем детско-взрослого сообщества Организации является 

следование девизу «Союз педагогов и родителей – залог счастливого 

детства». 

Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и 

ДОО в вопросах воспитания детей, признание ребенка субъектом и активным 

участником образовательного процесса. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

 

Раздел Программы «Задачи воспитания в образовательных областях» 

полностью соответствует разделу 29.3.4. ФОП ДО «Задачи воспитания в 

образовательных областях»39. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

                                                             
39 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.1. 
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В организации используются следующие виды и формы работы с 

семьей: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 

 мастер-классы; 

А также иные формы взаимодействия, описанные в разделе 2.5. 

Программы «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников». 

События образовательной организации. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий описаны 

в разделе 3.7. Программы. Все они носят воспитательный и обучающий 

характер. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

образовательной работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. , под робно особенности образовательных событий описаны в 

разделе 2.3. Программы. «Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик», где даны особенности воспитания и 

обучения в процессе режимных моментов и в процессе различных видов 

детской деятельности с разной степенью участия взрослого (от занятий до 

свободной деятельности),  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

В организации используются различные виды совместной деятельности 

в образовательных ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в 

федеральной программе воспитания40: 

                                                             
40 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 25. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана в 

разделе 2.3. Программы. «Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик и в разделе 2.4. Программы «Способы 

и направления поддержки детской инициативы 

Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей, с учетом 

тематического плана. 

Организация предметно-пространственной среды. 

 

Организация РППС описана в разделе 3.2. Программы.  

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов 

РППС присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, 

портрет Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, 

отражающие ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) превносятся в среду 

в соответствии с тематическим планом образовательной работы группы, 

темой недели, событиями и мероприятиями и т.д. 

Социальное партнерство. 

Социальное партнерство описано в п. 1.1.4. Программы «Значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики». 

 Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

 

В Организации образовательная деятельность строится на основе 

основополагающего принципа дошкольного образования – объединение 

обучения и воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном 

возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, 

решают как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном 
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единстве. Следовательно, в отдельные штатные единицы для осуществления 

воспитательной работы в дошкольных организациях необходимости нет и в 

Организации они не предусмотрены. Воспитанием детей должны заниматься 

все сотрудники детского сада от педагогов и руководителей до 

обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

Включают требования к кадровым условиям реализации Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации. 

Все курсы пройдены на базе учреждений, входящих в региональную сеть 

повышения квалификации. 

Составили план, согласно которому до сентября 2023 года все педагоги, 

в том числе руководитель ДОУ повысят квалификацию по вопросам ФОП 

ДО и ФГОС ДО. дошкольного образования. 

Формы повышения квалификации 

Система повышения квалификации педагога предполагает разные 

формы: обучение на курсах, участие в РМО, семинарах на уровне ДОУ, 

самообразование. 

В период между обучением на курсах необходимо заниматься 

самообразованием, которое расширяет и углубляет знания, полученные на 

курсах, способствует осмыслению опыта на теоретическом уровне. Тему для 

самообразования педагог выбирает по результатам самоанализа, с учетом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства. Они направлены 

на достижение качественно новых результатов работы. При этом форма 

отчета, следующая: выступление на педагогическом совете или проведение 

методической работы с коллегами (консультация, мастер-класс, показ работы 

с детьми, в котором воспитатель использует полученные знания в ходе 
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самообразования). Самый эффективный способ показать результаты 

педагогического мастерства - разместить материалы в Интернете. 

Темы самообразования учитываются при составлении годового плана 

ДОУ. 

Чтобы работа была успешной, в методическом кабинете создаются 

необходимые условия. Постоянно обновляется и пополняется фонд 

методической литературы. 

Методические журналы используются для составления тематических 

каталогов, помогают педагогу, выбравшему тему самообразования, 

познакомиться с разными взглядами ученых и практиков на проблему. На 

каждую книгу заводится специальная карточка, в которую записываются 

фамилия автора, его инициалы, название книги, год и место издания. На 

обратной 

- краткая аннотация или перечисление основных вопросов, 

раскрываемых в книге. 

ДОУ работает   над   внедрением   в   образовательный   процесс   

национально-регионального компонента. Дошкольники знакомятся с 

достопримечательностями города, знаменитыми земляками, природой 

родного края. Единая тема позволила увлечь, захватить всех педагогов, 

выступает и как фактор повышения мастерства воспитателей. 

Аттестация 

Оценка уровня квалификации педагогических работников важный этап 

профессиональной жизни, который обеспечивает совершенствование 

образовательной деятельности, повышение качества деятельности за счет 

получения внешней оценки и самооценки, осмысления достигнутого и 

проектирования дальнейших шагов повышения квалификации, их 

профессионального развития. Подготовка к аттестации проходит поэтапно: 

1 этап - теоретический 

Самоанализ теоретических знаний и практических умений - 

предполагает индивидуальную беседу с педагогом и анкетирование для 
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выявления реальных трудностей и интереса к определенной педагогической 

деятельности. 

Изучение нормативно-правовых документов, методической литературы. 

Составление индивидуального плана работы. 

Знакомство с опытом аттестованных коллег – организуем выставку 

“Итоги аттестации». 2 этап – практический 

Показ открытых образовательных ситуаций. 

Обсуждение на педсовете открытых просмотров, анализ

 использования современных педагогических технологий и методик. 

Подбор и оформление практических материалов и пособий. Оформление 

развивающей среды. 

3 этап – заключительный 

Сбор и обработка аттестационных материалов. Анализ качества 

оформления аттестационных работ. 

Построение перспективы дальнейшей педагогической работы. 

Такая поэтапная работа позволяет реализовать следующие задачи: 

- провести анализ профессиональных качеств педагогического 

работника; 

- оказать необходимую методическую помощь аттестуемому педагогу; 

- определить точки его профессионального роста, потенциальные 

возможности; 

- спроектировать пути совершенствования, направления развития 

педагогов. 

В методдкабинете предоставлена методическая литература, оформлен 

стенд в помощь аттестуемым, проводятся консультации. 

Работа с молодыми специалистами 

Если вовремя не помочь и не подержать молодого педагога, а просто 

“отпустить в свободное плавание”, то после первых недель душевного 

подъёма у него могут появиться сомнения в собственной профессиональной 

состоятельности. Особенностью труда начинающих педагогов является то, 
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что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же 

ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем, а родители и 

коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного профессионализма. 

В ДОУ организована работа с молодыми специалистами, цель которой 

помочь молодому педагогу глубже освоить знания психологии 

дошкольников, методик дошкольного воспитания, новых педагогических 

технологий. Определить стратегию и тактику деятельности старшего 

воспитателя по отношению к работе молодого специалиста помогает анкета 

для выявления затруднений в работе молодых специалистов. 

Проанализировав полученные данные анкет, были выявлены вопросы, 

вызывающие затруднения у молодых педагогов, например: 

- умение планировать работу с детьми и родителями; 

- владение методами и приёмами работы с детьми по 

здоровьесбережению; 

- умение разрабатывать конспекты уроков здоровья; 

- умение публично выступать перед педагогическим коллективом, 

родителями. 

Ежегодно составляется план работы с молодым педагогом, куда 

включены консультации, мастер 

– классы, посещение образовательной деятельности и организации 

режимных моментов опытных педагогов. Выбран наставник, к которому 

молодые специалисты обращаются за помощью и поддержкой. В 

методкабинете оформлена выставка «В помощь молодому педагогу», где 

представлены различные методические пособия, памятки, опыт работы. 

Стимулом педагогов к повышению профессионально-педагогического 

мастерства являются конкурсы педмастерства, смотры – конкурсы. 

В годовой план ДОУ включены смотры-конкурсы развивающей среды в 

зависимости от годовых задач. Цель конкурсов - активизация творческих 

возможностей педагогов. 
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Выбирая оптимальный вариант методической работы в ДОУ и формы ее 

реализации, можно эффективно способствовать повышению 

профессионального мастерства педагогов, их самообразованию и 

самосовершенствованию, полностью раскрыть творческие возможности 

каждого педагога как личности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с РПВ, не 

предусмотрено. 

В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе 

общей образовательной деятельности используются пособия, 

способствующие воспитанию в детях нравственных основ личности в 

соответствии с целью Программы, обозначенной в целевом разделе. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
Особых требований, связанных с введением РПВ, к условиям работы с 

особыми категориями детей не предусматривается, поскольку нравственные 

ценности для всех детей в нашей стране одинаковые. 

2.9. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

Содержательный раздел вариативной части Программы — части, 

формируемой участниками образовательных отношений, находится в полном 

соответствии с парциальной программой и обеспечивается следующими 

пособиями: 

Юный эколог: Парциальная программа экологического воспитания (3-7 

лет):  

 Николаева С. Н. Юный эколог: Парциальная программа 

экологического воспитания (3–7 лет). 

 Николаева С. Н. Экологическое воспитание в младшей группе 

детского сада (3-4 года).  
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 Николаева С. Н. Экологическое воспитание в средней группе детского 

сада (4-5 лет).  

 Николаева С. Н. Экологическое воспитание в старшей группе 

детского сада (5-6 лет).  

 Николаева С. Н. Экологическое воспитание в подготовительной 

группе детского сада (6-7 лет).  

 Николаева С. Н. Картины из жизни диких животных (3-7 лет). 

 Николаева С. Н. Картины из жизни домашних животных (3-7 лет).  

 Николаева С. Н. Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет). 

 Плакаты к парциальной программе «Юный эколог»: «Вода в 

природных явлениях», «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в 

лес», «Зачем пилят деревья», «Как вода "работает" на человека», «Как 

дерево дышит, питается, растет», «Как лесник заботится о лесе», «Кому 

нужна вода», «Кому нужны деревья в лесу», «Кто в море живет», «Кто 

долго обходится без воды», «Кто на болоте живет», «Лес — 

многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Пожар в лесу», «Этого не 

следует делать в лесу». 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» (5-7 лет): Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

Парциальная программа музыкального развития «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО, Организационный раздел должен 

содержать описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включать распорядок и/или режим дня, а также особенности 
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традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды41.  

Во ФГОС ДО нет требований по включению плана воспитательной 

работы ДОО в Программу Организации. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
Раздел Программы «Психолого-педагогические условия реализации 

Программы» полностью соответствует соответствующему разделу ФОП, с 

учетом положений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

расширяющих содержание ФОП ДО.  

 

Ссылка на 
ФОП  

Ссылка на 
программу  

«ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, 
расширяющие ФОП 

ФОП ДО, п. 30 
«Психолого-

педагогические 
условия 
реализации 
федеральной 
программы»42 

Инновационная 
программа «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / 
Описание форм, 
способов, методов и 
средств реализации 
Программы / 
Особенности общей 
организации 
образовательной 

среды 

Особенность подходов к созданию 
психолого-педагогических условий в 
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» состоит в том, что акцент 
делается на роли педагога в создании 
тех или психолого-педагогических 
условий, а также на особенностях 
организации предметно-

пространственной среды для решения 
поставленных задач.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Раздел Программы «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды» полностью соответствует 

соответствующему разделу ФОП, с учетом положений программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих содержание ФОП ДО.  

                                                             
41 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 2.11.3. 
42 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 29.3.5.3.. 
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Ссылка на 
ФОП  

Ссылка на 
программу «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, расширяющие 
ФОП 

ФОП ДО, п. 
31 

«Особенност
и 
организации 
развивающе
й предметно-

пространств
енной 
среды»43 

Инновационная 
программа «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / 
Организационный 
раздел / 
Организация 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из 
элементов пространства детской 
реализации. Главная задача педагога при 
организации развивающей предметной 
среды состоит в создании детям 
возможности выбора занятий по своим 
интересам, проявления самостоятельности 
и инициативы, в обеспечении условий для 
самореализации через различные виды 
детской деятельности (рисование, 
конструирование, проекты и пр.) 
Для этого используется разделение 
пространства в помещении группы 
на центры активности.  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Условия по материально-техническому обеспечению Программы 

полностью соответствует разделу, «Материально-техническое обеспечение 

Федеральной программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания», п. 31 ФОП ДО44.  

Особенностью инфраструктуры Организации является оптимальное 

использование всех пространств и дополнительных помещений, 

позволяющих расширить образовательное пространство Организации, 

благодаря чему в Организации выделены пространства для создания: 

 детских библиотек и видеотек,  

 компьютерно-игровых комплексов,  

 дизайн-студий, 

  и театральных студий,  

                                                             
43 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 31. 
44 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.31.  
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 мастерских,  

 мультстудий и  

 кванториумов,  

 игротек,  

 зимних садов,  

 аудиовизуальных и компьютерных комплексов,  

 экологических троп на территории ДОО,  

 музеев,  

 тренажерных залов,  

 фито-баров,  

 саун и  

 соляных пещер 

 другое 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. 
Информационные интернет ресурсы:  
Федеральные органы управления образованием: 

 Министерство просвещения Российской Федерации 
https://edu.gov.ru/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor/ 

Региональные и муниципальные органы управления образованием: 
 obrazovanie.sakhalin.gov.ru 

 uoumr.uoedu.ru 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

 Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru/ 

Региональные информационно-образовательные ресурсы  
 topolekds.sakhalin.gov.ru 

 ct.rcoko65.ru 

 iroso.sakhalin.gov.ru 

Издательства учебной литературы  
 Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

 Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 
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СМИ образовательной направленности  
 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

 Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-

journal.ru/ 

 

Методическое обеспечение; 

Программа опирается в первую очередь на учебно-методический 

комплект (УМК) Инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». УМК постоянно дорабатывается и обновляется. Полный 

актуальный список пособий, входящих в УМК «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» находится на сайте программы по ссылке: 

 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, 
художественных, анимационных произведений для реализации 
Федеральной программы. 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы полностью 

соответствует Примерному переченю литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации Федеральной 

программы, поэтому перечни оформляются ссылкой на соответсвующий 

раздел ФОП ДО. Дополнительно рекомендуется использовать перечни 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

 

 

Наименование перечня  Ссылка на ФОП ДО» 

Примерный перечень 
художественной литературы 

ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень 
художественной литературы»45 

Примерный перечень 
музыкальных произведений 

ФОП ДО, п. 33.2 «Примерный перечень 
музыкальных произведений»46 

                                                             
45 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 33.1. 
46 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 33.2. 
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Примерный перечень 
произведений изобразительного 
искусства 

ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень 
произведений изобразительного 
искусства»47 

Примерный перечень 
анимационных произведений 

ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень 
анимационных произведений»48 

3.5. Кадровые условия реализации программы. 
Реализация Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками образовательной организации, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. 

 

Административ
ный состав 

Педагогическ
ий  

состав 

Учебно-

вспомогательн
ый персонал 

Младший 
обслужива

ющий 
персонал 

Медицинск
ие и иные 
работники 

3 15 5 10  

 

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, а также повышают профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работают молодые педагоги. 

Реализация Программы полностью обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование должностей которых 

соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

                                                             
47 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.33.3.  
48 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 33.4.  
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Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

Осуществляется непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

ДОО применяет сетевые формы реализации Программы/отдельных ее 

компонентов, в связи с чем задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

 

Партнеры по сетевому 
взаимодействию 

Основание 
сотрудничества 

Содержание 
сотрудничества 

нет   

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе реализации права педагогов на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОО и/или учредителя.  

3.6. Режим дня. 

Раздел режим дня в Программе полностью соответствует разделу 35 

ФОП ДО «Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах49», с 

изменениями в режиме дня дошкольных групп, соответствующими 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Поэтому раздел оформляется 

ссылкой на ФОП ДО, а измененный режим дня для дошкольных групп дается 

в тексте Программы с соответствующей ссылкой на программу «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

                                                             
49 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 35.  
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Режим дня в дошкольных группах50. 

В режим дня включены утренний и вечерний круг как важная 

составляющая режима дня в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

В летнее время распорядок дня следует изменять, с тем, чтобы дети 

больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше 

двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой 

выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо 

отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем 

воздухе. 

 

Режимный момент 

Младшая 
группа 

(3–4 года) 

Средняя 
группа 

(4–5 лет) 

Старшая 
группа 

(5–6 лет) 

Подготови
тельная к 

школе 
группа 

(6–7 лет) 
Прием детей, свободная игра, 
утренняя гимнастика 

7:00–8:10 7:00–8:00 7:00–8:00 7:00–8:00 

Подготовка к завтраку, 
завтрак, дежурство 

8:10–8:40 8:00–8:30 8:00–8:20 8:00–8:20 

Утренний круг  8:40–9:00 8:30–8:50 8:20–8:50 8:20–8:40 

Игры, кружки, занятия, 
занятия со специалистами 

9:00–10:00 8:50–10:00 8:50–10:10 8:40–10:20 

Второй завтрак51 10:00–
10:10 

10:00–
10:10 

10:10–10:20 10:20–10:30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10:10–
12:00 

10:10–
12:00 

10:20–12:10 10:30–12:10 

Возвращение с прогулки, 
игры, занятия 

12:00–
12:20 

12:00–
12:20 

12:10–12:30 12:10–12:30 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство 

12:20–
13:00 

12:20–
13:00 

12:30–13:00 12:30–13:00 

Подготовка ко сну, чтение 
перед сном, 

13:00–
15:30 

13:00–
15:30 

13:00–15:30 13:00–15:30 

                                                             
50 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  
Э. М. Дорофеевой, раздел «Организация жизнедеятельности детей». 
51 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 8.1.2.1. 
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дневной сон, постепенный 
подъем, 
профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15:30–
15:50 

15:30–
15:50 

15:30–15:50 15:30–15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия 
со специалистами 

15:50–
16:50 

15:50–
16:50 

15:50–16:50 15:50–16:50 

Вечерний круг 16:50–
17:00 

16:50–
17:00 

16:50–
17:00 

16:50–
17:00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

17:00–
18:20 

17:00–
18:20 

17:00–18:20 17:00–18:20 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, ужин,  
уход детей домой 

18:20–
19:00 

18:2019:00 18:20–19:00 18:20–19:00 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий52  

Согласно ФОП ДО, План53 (Федеральный календарный план 

воспитательной работы) является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно 

Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий 

элементы Плана (Федеральный календарный план воспитательной работы), 

региональные, обще садовские и групповые мероприятия, с учетом 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей 

своей группы. 

                                                             
52 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  
Э. М. Дорофеевой, раздел  «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий».  
53 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 36.4. 
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Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю 

памятных дат — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Главное, чтобы праздники и мероприятия проводились для детей, чтобы они 

стали захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 

ребенка. 

Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это 

эмоционально значимое событие, которое должно быть противопоставлено 

обыденной жизни, быть коллективным действием, объединяющим 

сообщество детей, родителей и педагогов. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

соответствуют программе «От рождения до школы». 

Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех 

условий: 

Первое условие — разнообразие форматов. 
Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата 

в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей 

и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

 концерт; 

 квест; 

 проект; 

 образовательное событие; 

 мастерилки; 

 соревнования; 

 выставка; 

 спектакль; 

 викторина; 

 фестиваль; 

 ярмарка; 

 чаепитие и т. д. 
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Второе условие — участие родителей.  
Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы.  
Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами 

создавать и конструировать праздник. Основная инициатива должна 

исходить от детей, а воспитатель только помогает им планировать 

и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя 

в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу 

и помочь им реализовать задуманное. 

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые 

должны организовываться в основном взрослыми. Потому что Новый год — 

это волшебство, это сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз 

и Снегурочка. А День Победы потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

  
12 апреля (День 
космонавтики) 

12 апреля (День 
космонавтики) 

9 мая (День 
Победы) 

9 мая (День 
Победы) 

9 мая (День 
Победы) 

9 мая (День 
Победы) 
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3.8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

Организационный раздел вариативной части Программы — части, 

формируемой участниками образовательных отношений, находится в полном 

соответствии с парциальными программами и обеспечивается следующими 

дополнительными условиями: 

 

Название программы Кадровые условия 

Предметно-

пространственная 
среда 

Юный эколог 

Нет дополнительных 
требований, программу 
могут реализовывать 
воспитатели группы 

Нет дополнительных 
требований 

Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста 

Нет дополнительных 
требований, программу 
может реализовывать 
воспитатели группы 

Нет дополнительных 
требований 

Программа 
музыкального развития 
«Ладушки» 

 

Нет дополнительных 
требований, программу 
может реализовывать 
музыкальный 
руководитель 

Нет дополнительных 
требований 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2024-01-23T07:43:10+0500




